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 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Спасская средняя школа» 

Ярославского муниципального района разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

Начального общего образования, утв. Приказом Министерства Провещения 

РФ от 31 мая 2021 г. №286 

Основания для разработки программы: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 (с исправлениями) 

- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 

- Рекомендации для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021г. Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

- Порядок организации образовательной деятельности 

- Примерные основные образовательные программы 

- СанПиН 1.2.3685-21 Постановление главного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 №2 

 

 

Программа начального общего образования, является основным 

документом, регламентирующим образовательную деятельность МОУ 

Спасская СШ ЯМР в единстве урочной и внеурочной деятельности, при 

учёте правильного соотношения обязательной части  программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Цели реализации ООП НОО: 

- становление и развитие социально активной личности обучающихся со 

сформированной российской гражданской идентичностью, ценностными 

установками и социально значимыми качествами, готовой к познанию, 

обучению и саморазвитию; 

- овладение обучающимися базовыми логическими и начальными 

исследовательскими действиями, умением работать с информацией, 

универсальными навыками общения и совместной деятельности, 

способностью к саморегуляции и самоконтролю; 

- достижение обучающимися предметных результатов и обретение опыта по 

получению нового знания, его преобразованию и применению в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях в процессе изучения учебных 

предметов с учетом специфики предметных областей, к которым они 

относятся. 

При реализации программы начального общего образования 
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осуществляется: 

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: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; — 

обеспечениепланируемых результатов по освоению выпускником 

целевыхустановок, 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; 

2) становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;  

3) 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);  

4) 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;  
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5) участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

6) использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

7) предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

8) включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населенногопункта, района, 

города). 

Принципы формирования ООП НОО. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего 

образования базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к 

целям, содержанию, планируемым результатами 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. 

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 бучения. 

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 
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использованиетехнологий, 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. 

Основные механизмы реализации ООП НОО. 

 Программа реализуется с использованием внешних и внутренних 

ресурсов путем организации взаимодействия участников образовательных 

отношений в пределах МОУ Спасская СШ ЯМР и в рамках сетевого 

взаимодействия. Программа реализуется через организацию учебной и 

внеучебной деятельности, а также через организацию внеурочной 

деятельности с разработкой учебных курсов, различных форм совместной 

познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные 

марафоны и т.п.). Внутренними ресурсами школы служат школьный 

историко-краеведческий музей, школьная библиотека, школьный 

спортивный клуб «Старт», центр «Точка роста», «Цифровая образовательная 

среда», школьный учебно-опытный участок.  Внешними ресурсами 

являются:  сельская библиотека, Дом культуры и спорта села Спас-Виталий, 

сельский музей «Русская изба», МЦ «Содействие», Центр «Ресурс», ЦДЮТ 

«Шанс», ДЮСШ, ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, «Центр  детского  и 

юношеского туризма и экскурсий». Одним из механизмов реализации 

программы является использование индивидуальных программ и учебных 

планов для отдельных обучающихся или небольших групп.  

Контроль качества образования осуществляется с помощью 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) МОУ Спасская 

СШ ЯМР, 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. 
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1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа начального общего образования является стратегическим 

документом МОУ Спасская СШ ЯМР, выполнение которого обеспечивает 

успешность организации образовательной деятельности, т.е.гарантию 

реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации».  

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 
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компонентов основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- 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. 
 

    Программа строится с учётом психологических особенностей 

обучающегося младшего школьного возраста. Срок получения начального 

общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам начального общего образования, 

независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 

более чем на два года. Общее число учебных часов не может составлять менее 

2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с 

необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 

отрицательного влияния обученияна здоровье. При создании программы 

начального образования учтен  статус ребёнка младшего школьного возраста. 

В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у 

многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом 

принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание 

учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают 

познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно 

относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, 

помогать адаптироваться к новой—учебной деятельности, которая становится 

ведущей в этом возрасте. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода 

характеризуются в программе начального общего образования, причём 

внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня 

его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального 

развития, особенностей познавательных психических процессов педагог 

оказывает поддержку каждому учащемуся. 

В исключительных случаях образовательная школа может с учётом 

особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых 

условий развития ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В 

этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным 

учебным планам.  

ООП НОО направлена на обеспечение: 
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- равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества; 

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования; 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение 

родного языка, возможности получения начального общего образования на 

родном языке, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации; 

- демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том 

числе через развитие форм государственно-общественного управления, 

расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников, использования различных форм 

образовательной деятельности обучающихся, развития культуры 

образовательной среды организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- формирования критериальной оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования, деятельности педагогических работников, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, функционирования 

системы образования в целом; 

- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В основе ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 
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желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательных отношений в достижении целей личностного, социального 

и познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что 

и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

При получении начального общего образования осуществляется: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной 

деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

  ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника ("портрет выпускника начальной школы"): 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 
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- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Наполнение ООП НОО подчиняется современным целям начального 

образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

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 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 включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе 

как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её 

социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной 

задачии др.).   

Личностные результаты освоения программы НОО 

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 
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результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширением опыта деятельности на 

ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности. 

Планируемые личностные результаты освоения ООП НОО (по 

направлениям воспитательной работы): 

 1. Гражданско-патриотическое воспитание: учащиеся имеют основу 

российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознают свою этническую и 

национальную принадлежность; у них сформированы ценности 

многонационального российского общества; идет становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2. Духовно-нравственное воспитание: происходит развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; школьники обладают  

навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умеют не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

3. Эстетическое воспитание: у обучающихся идет процесс формирования 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4. Физическое воспитание. Формирование культуры здоровья и 

эмоционального: благополучия сформированы установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

5. Трудовое воспитание: имеется мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

6. Экологическое воспитание: у учащегося происходит формирование 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

7. Воспитание ценности научного познания: сформировано уважительное 

отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; овладение 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; идет развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

В целом личностные результаты включают: 

- сформированность у обучающихся основ российской гражданской 

идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, мотивированность к познанию и 

обучению; 
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- развитость у обучающихся социально значимых качеств личности и 

усвоение ценностных установок; 

- способность обучающихся принимать активное участие в социально 

значимой деятельности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, 

курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые 

помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
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высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

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). 

 

1.4 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

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 обучение на уровне 

начального общего образования с учетом специфики содержания 
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предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, курсы, 

модули. 

Русский язык  

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; 

— 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 с 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; 



25 
 

— 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; 

— 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 согласные в корне 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; 
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— 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; 

— 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 звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; 

без транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными; 

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

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без 

называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать 

синонимы и антонимы к  словам  разных  частей речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

— определять значение слова в тексте; 

— распознавать имена существительные; определять грамматические 

признаки имён существительных: род, число, падеж; склонять в единственном 

числе имена существительные с ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические 

признаки имён прилагательных: род, число, падеж; изменять имена 
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прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: 

форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по 

временам (простые случаи), в прошедшем времени — по родам; 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предлоги и приставки; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; применять изученные правила правописания, в том числе 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); непроизносимые согласные в  корне  слова;  

разделительный  твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами; 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 

слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом 

изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную 

информацию; 

— формулировать 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; 

— писать подробное изложение по заданному, коллективно или 
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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 духовнонравственных 

ценностей народа; 

— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

— проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным 

в учебнике алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к 

предложенным словам антонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова с 

представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в 

объёме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, 

род, число, падеж; проводить разбор 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; 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной  

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

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 
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— 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 2го 

лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах 

на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без 

союзов; 

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом 

изученных правил правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; 

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

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, 

нормы речевого взаимодействия; 

— создавать небольшие устные 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 
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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  

 

 

Литературное чтение 
1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

1) понимать ценность чтения для решения учебных задач и 

применения в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о 

важности чтения для личного развития, находить в художественных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 

народов; 

2) владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на 

чтение целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и 

небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

3) читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе 

в разные времена года; 

4) различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

5) различать и называть отдельные жанры фольклора (устного 

народного творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, 

потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

6) понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

7) владеть элементарными умениями анализа текста 

прослушанного/прочитанного произведения: определять последовательность 

событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или 

отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря; 

8) участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, 

использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ 
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примерами из текста; 

9) пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, 

вопросы, рисунки, предложенный план; 

10) читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения; 

11) составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; 

12) сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не 

менее 3 предложений); 

13) ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям; 

14) выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого 

и с учётом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму; 

15) обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

1) объяснять важность чтения для решения учебных задач и 

применения в различных жизненных ситуациях: переходить от 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 отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

2) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

3) читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе 

в разные времена года; 

4) различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); 

5) понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 

содержанию произведения; 

6) различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

7) владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 
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определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность 

событий в тексте произведения, составлять план текста (вопросный, 

номинативный); 

8) описывать характер героя, находить в тексте средства изображения 

(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев 

произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его 

поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

9) объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении; 

10) осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сравнение, эпитет); 

11) участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, 

формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами 

из текста; 

12) пересказывать (устно) содержание произведения подробно, 

выборочно, от лица героя, от третьего лица; 

13) читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

14) составлять высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 5 предложений); 

15) сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, 

рассказы; 

16) ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

17) выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

18) использовать справочную литературу для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей; 

19)овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным  

плавным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

1) отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного 

творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 
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быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

2) читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное); 

3) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

4) читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений; 

5) различать художественные произведения и познавательные тексты; 

6) различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

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

лирическое произведение от эпического; 

7) понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать 

вопросы к учебным и художественным текстам; 

8) различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; 

9) владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность 

событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

10) характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 

поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; 

выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

11) отличать автора произведения от героя и рассказчика, 

характеризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, 

находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа 

и интерьера; 

12) объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средств художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

13) осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

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

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение); 



34 
 

14) участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с 

соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно 

формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

15) пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато 

(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

16) при анализе и интерпретации текста использовать разные типы 

речи (повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного 

и художественного текстов; 

17) читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

18) составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный 

письменный текст; 

19) составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по 

заданному алгоритму; 

20) сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения; 

21) использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, 

сноски, примечания); 

22) выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

23) использовать справочную литературу, включая ресурсы сети 

Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

1) осознавать значимость художественной литературы и фольклора 

для всестороннего развития личности человека, находить в произведениях 

отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры 

народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях 

в контексте изученных произведений; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

общего речевого развития; 

3) демонстрировать интерес и положительную мотивацию к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества: формировать собственный круг 

чтения; 

4) читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 
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выборочное, просмотровое выборочное); 

5) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

6) читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений; 

7) различать художественные произведения и познавательные тексты; 

8) различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

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

лирическое произведение от эпического; 

9) понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать 

вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и 

художественным текстам; 

10) различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; 

11) соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

разных жанров литературы России и стран мира; 

12) владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

13) характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 

контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

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

чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-

следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

14) объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

15) осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

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

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

16) участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с 

соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, 
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словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать 

простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

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

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

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

18) читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

19) составлять устные и письменные высказывания на заданную тему 

по содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения 

на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, 

выразительности письменной речи; 

20) составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по 

заданному алгоритму; 

21) сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение 

прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

22) использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, 

сноски, примечания); 

23) выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

24) использовать справочную литературу, включая ресурсы сети 

Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

Математика 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать,  упорядочивать  числа  от  0 до 20; 

—пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 

объекта; 

—находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

—выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 

20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 

—называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) 

и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: 

выделять условие и требование (вопрос); 

—сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 
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—знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину 

отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см); 

—различать число и цифру; 

—распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 

—устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, 

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

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

относительно заданного набора объектов/предметов; 

—группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, 

извлекать данное/данные из таблицы; 

—сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

—распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

2 класс 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в 

пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 

20); 

—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и 

вычитания в пределах 100; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 

100 — устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с 

использованием таблицы умножения; 

—называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

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

—находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

—использовать при выполнении практических заданий единицы величин 

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени 

(минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни 

единицы данных величин  в другие; 

—определять с помощью измерительных инструментов длину; определять 

время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

—решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу 

(краткая запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход 

решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия/действий, записывать ответ; 

—различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 
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многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, 

квадраты; 

—на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой 

угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для 

выполнения построений линейку, угольник; 

—выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

—находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические 

рассуждения и делать выводы; 

—находить общий признак группы математических объектов (чисел, 

величин, геометрических фигур); 

—находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических 

фигур); 

—представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные 

на рисунке (изображении геометрических фигур); 

—сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

—составлять (дополнять) текстовую задачу; 

—проверять правильность вычислений. 

3 класс 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

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

заданное число раз (в пределах 1000); 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 

100 — устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление  на  

однозначное  число  (в  пределах 100 — устно и письменно); 

—выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с 

остатком; 

—устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без ско- бок), содержащего 

арифметические действия сложения, вы- читания, умножения и деления; 

—использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 

свойства сложения; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—использовать при выполнении практических заданий и решении задач 

единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 

массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости 

(копейка, рубль); преобра- зовывать одни единицы данной величины в 
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другие; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку 

и оценку результата измерений; определять продолжительность события; 

—сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

—называть, находить долю величины (половина, четверть); 

—сравнивать величины, выраженные долями; 

—знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях 

(покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) 

соотношение между величинами; выполнять сложение и вычитание 

однородных величин, умножение и деление величины на однозначное 

число; 

—решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, 

планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать 

решение (искать другой способ решения), оценивать ответ 

(устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

—конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

—сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений); 

—находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата), используя правило/алгоритм; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения  со  

словами:  «все»,  «некоторые»,  «и»,  «каждый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

—классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

—извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни 

(например, ярлык, этикетка); 

—структурировать информацию: заполнять простейшие табли- цы, схемы, 

столбчатые диаграммы по образцу; 

— извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, 

заполнять готовые формы данными; 

—составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; 

выполнять действия по алгоритму; 

—сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное); 

—выбирать верное решение математической задачи. 

4 класс 
К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 
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—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

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

заданное число раз; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с 

многозначными числами письменно (в пределах 100 — устно); 

умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное 

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

письменно (в пределах 1000); 

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

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с 

многозначными числами; 

—использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий; 

—выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку 

полученного результата по критериям: достоверность (реальность), 

соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

—находить долю величины, величину по ее доле; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, 

время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

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

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

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

вместимости (литр), стоимо- сти (копейка, рубль), площади (квадратный 

метр, квадрат- ный дециметр, квадратный сантиметр), скорости 

(километр в час, метр в секунду); 

—использовать при решении текстовых задач и в  практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 

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

движения транспортного средства; определять с помощью 

измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений; 

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

заданных величин, выбирать при решении подходящие способы 

вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при 

необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

правилу\ алгоритму; 

—решать практические задачи, связанные с повседневной жиз- нью (на 

покупки, движение и т.п.), в том числе, с избыточ- ными данными, 

находить недостающую информацию (на- пример, из таблиц, схем), 

находить и оценивать различные способы решения, использовать 
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подходящие способы про- верки; 

—использование начальных математических знаний при решении учебных 

и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 

личных и семейных финансов. 

—различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

—изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного 

радиуса; 

—различать изображения простейших пространственных фигур: шара, 

куба, цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях 

проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

—выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и 

площадь фигур, составленных из двух-трех прямоугольников 

(квадратов); 

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

приводить пример, контрпример; 

—формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

—классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; 

—извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего 

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

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

—заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

—использовать формализованные описания последовательности действий 

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

алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

—выбирать рациональное решение; 

—составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

—конструировать ход решения математической задачи; 

—иметь наглядного представления о симметрии; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и практических ситуациях; приводить 

пример, контрпример; строить простейшие алгоритмы и использовать 

простейшие алгоритмы (вычислений, изменений) в учебных ситуациях. 

 

Окружающий мир 

1 класс 
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К концу обучения в 1 классе обучающийся умеет: 

- называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, 

профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

- воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

- приводить примеры культурных объектов родного края, школьных 

традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

- различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

человеком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

- описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном 

крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; 

сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; 

основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их 

наиболее существенные признаки; 

- применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в 

природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, 

измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе; 

- оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное 

отношение  к  природе;  правила  поведения  в  быту, в общественных местах; 

- соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

- соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

- соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

-соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

  - с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными ресурсами школы  

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся умеет: 

- находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, Ярославскую 

область, город Ярославль; 

- узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и Ярославской области; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 
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- распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 

родного края; важных событий прошлого и настоящего родного края; 

трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения 

и опыты с природными объектами, измерения; 

- приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные 

экспонаты); 

- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков; 

- ориентироваться на местности по местным природным признакам, 

Солнцу, компасу; 

-  создавать  по  заданному  плану  развёрнутые  высказывания о природе и 

обществе; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе; 

- соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, 

оценивать примеры положительного и негативного отношения к объектам 

природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

- соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

  - соблюдать режим дня и питания; 

- безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях 

контролируемого доступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию 

в школьных сообществах с помощью учителя в случае необходимости  

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся умеет: 

- различать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг); проявлять уважение к государственным символам России и 

Ярославской области; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения 

в социуме; 

- приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой 
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историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного 

искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов 

России; 

- показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

   - различать расходы и доходы семейного бюджета; 

- распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность 

проведения опытов; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

- сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы; 

  описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

- использовать различные  источники  информации  о  природе и обществе 

для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы 

для объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме 

человека; 

- фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать 

выводы; 

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями 

(презентацией); 

- соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; 

- соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики 

заболеваний; 

- соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

  - соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях 

при общении в мессенджерах  

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

- показывать на физической карте изученные крупные географические 
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объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию 

России); 

- показывать на исторической карте места изученных исторических 

событий; 

  - находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

 - соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с 

веками и периодами истории России; 

- рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических 

деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и 

родного края; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя 

их существенные признаки, в том числе государственную символику России и 

своего региона; 

- проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами 

природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

- распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по 

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

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие 

классификации; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, 

смены времён года, сезонных изменений в природе своей местности, причины 

смены природных зон); 

- называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в 

России и за рубежом (в пределах изученного); 

- называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе и обществе; 

- использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

- соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

- осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и 

жизни человека; 

- соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиоте ках и т д ); 



46 
 

- соблюдать правила безопасного поведения при езде на вело сипеде; 

- осуществлять безопасный  поиск  образовательных  ресурсов и 

достоверной информации в Интернете  

Иностранный (английский) язык  
Предметные результаты «Иностранный язык» должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

1) 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); 

2) 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 

1) воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

2) 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 

1) читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

2) 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 
1) заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 
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соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

2) писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом). 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно 

воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при 

анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от 

букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильно писать изученные слова; 

2) заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

3) 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 

1) 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; 

2) использовать языковую догадку в распознавании интернациональных 

слов. 

Грамматическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), 

побудительные (в утвердительной форме); 

2) распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые 

простые предложения; 

3) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с начальным It; 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с начальным There + to be в Present Simple Tense; 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

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

7) 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 ...?; 

8) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с краткими глагольными формами; 

9) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

повелительное наклонение: побудительные предложения в утвердительной 

форме (Come in, please.); 

10) 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; 

11) распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию have got (I’ve got ... Have you got ...?); 

12) 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?); 

13) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённый, определённый и нулевой артикль с существительными 

(наиболее распространённые случаи употребления); 

14) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

множественное число существительных, образованное по правилам и 

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

15) распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения; 

16) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

указательные местоимения this — these; 

17) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные числительные (1—12); 

18) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

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

19) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

места on, in, near, under; 

20) распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и 

but (при однородных членах). 

 

Социокультурные знания и умения 

1) 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; 

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

 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 
1) 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); 

2) создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 

фраз с вербальными и/или зрительными опорами; 

3) передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами (объём монологического высказывания — не 

менее 4 фраз). 

Аудирование 
1) воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

2) воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

1) читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

2) 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 
1) заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: 

имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

2) писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

3) создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них 

изображено. 
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Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

1) применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

2) применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, 

-ight) в односложных, двусложных и многосложных словах (international, 

night); 

3) читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

4) различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ 

предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильно писать изученные слова; 

2) правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

1) 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; 

2) распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных 

-teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

2) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияснач

альнымThere + tobeвPastSimpleTense (Therewasabridgeacrosstheriver. There 

were mountains in the south.); 

3) распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции 

с глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию 

I’d like to ...; 

5) 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; 

6) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

существительные в притяжательном падеже (Possessive Case); 

7) распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, 

выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of); 

8) распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

частотности usually, often; 

9) распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

местоимения в объектном падеже; 
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10) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

указательные местоимения that — those; 

11) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённые местоимения some/any в повествовательных и 

вопросительных предложениях; 

12) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительные слова when, whose, why; 

13) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные числительные (13—100); 

14) распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1—30); 

15) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 

направления движения to (We went to Moscow last year.); 

16) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

места next to, in front of, behind; 

17) 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 

1) 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); 

2) кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка 

на английском языке. 

 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 
1) 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); 

2) вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального 

общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4—5 

реплик со стороны каждого собеседника; 

3) 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); 

4) создавать устные связные монологические высказывания по образцу; 

выражать своё отношение к предмету речи; 

5) передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 
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6) представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе 

подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в 

объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 
1) воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

2) 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 

1) читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

2) 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; 

3) прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

4) читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и 

понимать представленную в них информацию. 

Письмо 
1) заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: 

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

любимые занятия и т. д.; 

2) писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

3) писать с опорой на образец электронное сообщение личного 

характера (объём сообщения — до 50 слов). 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

1) читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

2) различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ 

предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильно писать изученные слова; 

2) правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 
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восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при 

перечислении). 

Лексическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 

лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

2) 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 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present 

Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

2) распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию 

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

3) распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные 

глаголы долженствования must и have to; 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

отрицательное местоимение no; 

5) 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); 

6) распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

времени; 

7) распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

даты и года; 

8) распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

времени. 

 

Социокультурные знания и умения 

1) 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); 

2) знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) знать некоторых литературных персонажей; 

4) знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, 

песни); 

5) кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики. 

 

Основы религиозных культур и светской этики  
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Модуль «Основы православной культуры» 
Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной 

культуры» должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для 

жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 

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 правило 

нравственности» в православной христианской традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций православной этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, 

Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, 

Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях 

святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах 

(общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, 

Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно 

храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, 

общения с мирянами и священнослужителями; 

— рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая 

Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, 

назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, 

матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных 
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семейных ценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её 

смысл (православный крест) и значение в православной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 

иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с 

картинами; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами 

объяснять роль православия в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), 

оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (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 православной духовно-нравственной 

культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для 

жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 
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народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской 

культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, 

справедливость, честность, великодушие, скромность, верность, терпение, 

выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций исламской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и 

её основах; 

— рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка 

Мухаммада; 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 верующими и служителями ислама; 

— рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, 

Маулид); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к 

отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм 

отношений с дальними родственниками, соседями; исламских семейных 

ценностей; 

— распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл 

и охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

— рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, 

религиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, 

религиозной атрибутике, одежде; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении исламской 

религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама 

в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исламского исторического и культурного наследия в своей местности, 

регионе (мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 
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— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (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-нравственной 

культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы буддийской культуры» должны отражать сформированность 

умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для 

жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, 

приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной 

морали, их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской 

культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, 

благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, 

уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность); основных 

идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и 

значения сансары; понимание личности как совокупности всех поступков; 

значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде 
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(буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и 

нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной с 

ценностью человеческой жизни и бытия; 

— рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 

восьмеричном пути и карме; 

— рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах 

поведения в храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

— рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, 

матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских 

семейных ценностей; 

— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл 

и значение в буддийской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской 

религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять 

роль буддизма в становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), 

оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви 

к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (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-нравственной 

культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 
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«Основы иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для 

жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской 

культуре, 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 правило 

нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций 

иудейской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об 

основных принципах иудаизма; 

— рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и 

Танахе, о Талмуде, произведениях выдающихся деятелей 

иудаизма, богослужениях, молитвах; 

— рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах 

поведения в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

— рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-

Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

— 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 семейных ценностей; 

— распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, 

каллиграфии, религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, 

религиозной атрибутике, одежде; 
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— излагать основные исторические сведения о появлении 

иудаизма на территории России, своими словами объяснять роль иудаизма 

в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, 

регионе (синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (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-нравственной 

культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы религиозных культур народов России» должны отражать 

сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для 

жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, 

приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 

религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении 

в выстраивании отношений в семье, между людьми; 
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— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в 

религиозной культуре народов России (православии, исламе, буддизме, 

иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных 

традициях; 

— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 

заповедями в традиционных религиях народов России; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, 

буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

— рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов 

России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях 

предания и служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, 

раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

— рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в 

храмах, общения с верующими; 

— рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных 

религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не 

менее одного религиозного праздника каждой традиции); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных 

ценностях в традиционных религиях народов России; понимание 

отношения к труду, учению в традиционных религиях народов России; 

— распознавать религиозную символику традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному 

символу), объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов 

России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская 

танкопись); главных особенностях религиозного искусства православия, 

ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, 

язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

— излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов 

России в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные 

и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 
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— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви 

к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

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

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы светской этики» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для 

жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, 

приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых 

в российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина 

в России; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской 

светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, 

ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в 

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

отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое 

правило нравственности»; 

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 

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

нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций российской светской 
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(гражданской) этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

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

российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение 

памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей 

народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, 

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

охрана окружающей среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти 

народа, общества; российских праздниках (государственные, народные, 

религиозные, семейные праздники); российских государственных 

праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных 

праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов 

России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных 

праздников в жизни человека, семьи; 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на 

основе российских традиционных духовных ценностей (семья — союз 

мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, 

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

и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по 

возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего 

региона, объяснять её значение; выражать уважение российской 

государственности, законов в российском обществе, законных интересов 

и прав людей, сограждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную 

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

результатам труда; 

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о 

культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) 

этики на примерах образцов нравственности, российской 

гражданственности и патриотизма в истории России; 

— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в 

становлении российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского 

общества в своей местности, регионе, оформлению и представлению её 

результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю 
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установку личности поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви 

к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

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

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

Изобразительное искусство 

1 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых  графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока . 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка . 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения 

рисунку . 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с 

натуры . 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины . 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе . 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для 

выполнения соответствующих задач рисунка . 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в 

своей практической  художественной  деятельности . 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы 

товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с 

позиций выраженного в рисунке содержания и графических средств его 

выражения (в рамках программного материала) . 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в  условиях урока . 
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Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные 

представления, которые рождает каждый цвет . 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё 

мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций . 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов 

смешения красок и получения нового цвета . 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные 

впечатления, организованные педагогом . 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных 

образных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и 

др.) . 

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, закручивания и др . 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры 

узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить 

примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях 

декоративно-прикладного искусства . 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические . 

Учиться использовать правила симметрии в своей художе- ственной 

деятельности . 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции  

(стилизованной:  декоративный   цветок   или   птица) . 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей . 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных 

народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки 

или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической 

художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла . 

Иметь опыт  и  соответствующие  возрасту  навыки  подготовки и 

оформления общего праздника.  

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире 

(по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать 

особенности и составные части рассматриваемых зданий . 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных 

простых геометрических тел . 

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

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения . 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с 

позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на 

листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем . 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки 

учителя . 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической 

задачи (установки) . 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек . 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой  

картиной,   понимать   значение   зрительских   умений и специальных знаний;  

приобретать  опыт  восприятия  картин со сказочным сюжетом 

(В.М.Васнецова, М.А.Врубеля и других художников  по  выбору  учителя),  а  

также  произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением 

(например, натюрморты В.Ван Гога или А.Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в 

детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой . 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с  целью  эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы . 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой 

целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова 

композиция в кадре. 

2 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими 

художественными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, 

сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 

наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации 

изображения как необходимой композиционной основы выражения 

содержания. 
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Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, 

приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с 

опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, 

соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное 

плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и 

движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие 

качества гуаши . 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности 

работы прозрачной краской . 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных 

оттенков составного цвета . 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать 

смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона) . 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и 

сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета . 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий  и  яркий,  

радостный;  цвет  мягкий,  «глухой»  и  мрачный и др . 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния 

погоды (туман, грозу и др .) на основе изменения тонального звучания цвета; 

приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои 

сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами удалось показать характер сказочных 

персонажей . 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных 

художественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки 

игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки 

фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки 

или с учётом местных промыслов) . 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре про- изведения с 

разных сторон . 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения 

цельной лепной формы и разного характера движения этой формы 

(изображения зверушки) . 
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм 

в природе, воспринимаемых как узоры . 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др .) — с 

рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, 

ювелирные изделия и др .) . 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева 

или вышивки на основе природных мотивов . 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных 

зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки 

или с учётом местных промыслов) . 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 

материалов в художественные изображения и поделки . 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на 

примерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-

иллюстраторов (например, И.Я.Билибина), когда украшения не только 

соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; 

учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём,  выявляют  

особенности его характера, его представления о красоте . 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украше- ний народных 

былинных персонажей . 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги . 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги 

пространственного макета сказочного города или детской площадки . 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их 

пропорциональные соотношения . 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального 

воздействия . 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, 

домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской 

книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам . 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 

характеру героев литературных и народных сказок . 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в 
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листе, цвета и других средств художественной выразительности, а также 

ответа на поставленную учебную задачу . 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений 

природы, а также потребность в таком наблюдении . 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации 

(кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др .) . 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произ- ведений 

отечественных  художников-пейзажистов  (И.И.Левитана,  И.И.Шишкина,  

И.К.Айвазовского,  А.И.Куинджи, Н.П.Крымова и других по выбору учителя), 

а также художников-анималистов  (В.В.Ватагина,  Е.И.Чарушина  и  других 

по выбору учителя).  

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

живописи западноевропейских художников с активным, ярким выражением 

настроения (В.Ван Гога, К.Моне, А.Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников 

И.И.Левитана, И.И.Шишкина, И.К.Айвазовского, В.М.Васнецова, 

В.В.Ватагина, Е.И.Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

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 них простых рисунков или 

орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и 

техники — карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые 

рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании:  

расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в 

обсуждении  композиционного построения кадра  в  фотографии. 

3 класс 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о  

дизайне  книги,  многообразии  форм  детских  книг, о работе художников-

иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: 

рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок 

заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и 

иллюстраций на развороте . 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) 

возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией . 
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Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, 

совмещая в ней шрифт и изображение . 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять 

творческую композицию — эскиз афиши к выбранному  спектаклю  или  

фильму . 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение 

частей лица . 

Приобретать  опыт  рисования  портрета  (лица)  человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером 

лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных 

художников. 

Приобретать опыт создания творческой  живописной  работы — 

натюрморта с ярко выраженным настроением или «натюрморта-

автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по 

представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности  художника  в  театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному 

сюжету . 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников . 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению . 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на 

основе сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике 

бумагопластики, по выбору учителя) . 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала 

путём добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления 

образа» . 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая 

скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа) . 

Приобретать  опыт  лепки  эскиза  парковой  скульптуры . 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные 

художественные промыслы Гжель и Хохлома. 
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Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, 

украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, 

свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих 

посуду (по мотивам выбранного художественного промысла) . 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, 

стен и др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах 

симметрии в сетчатом орнаменте . 

Осваивать навыки создания  орнаментов  при  помощи  штампов и 

трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве 

эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по 

представлению на тему исторических памятников или архитектурных 

достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в 

коллективной работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги 

эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское 

пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 

транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села 

или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или 

села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и 

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных 

художников детских книг, получая различную визуально-образную 

информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города 

(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по 

архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать 

представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее 

известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для 

жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных 

путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных 

искусств: изобразительных видов искусства — живописи, графики, 

скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов 
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искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике . 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов:  И.И.  

Шишкина,  И.И.Левитана,  А.К.Саврасова, В.Д.Поленова, А.И.Куинджи,  

И.К.Айвазовского  и  других (по выбору учителя), приобретать представления 

об их произведениях . 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные 

музеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений  

от  виртуальных  путешествий . 

Знать      имена      крупнейших      отечественных      портретистов: 

В.И.Сурикова, И.Е.Репина, В.А.Серова  и  других  (по  выбору  учителя),   

приобретать   представления   об   их   произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина . 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональ ных музеев . 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, 

геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования . 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, 

например: исследования свойств ритма и построения ритмических 

композиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка 

узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах 

симметрии; создание паттернов . 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его кон струкцию и 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое 

изменение мимики лица . 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при 

создании поздравительных открыток, афиши и др . 

Осваивать приёмы  редактирования  цифровых  фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, 

контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные 

музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе 

установок и квестов, предложенных учителем . 

4 класс 

Модуль «Графика» 
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Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в 

своей практической творческой деятельности . Изучать основные пропорции 

фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и 

учиться применять эти  знания  в  своих  рисунках .    

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культу рах; применять эти знания 

в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей 

народов разных культур . 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры . 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон 

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

среднерусской природы) . 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, 

создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в 

народном костюме . 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета 

пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа 

(по представлению из выбранной культурной эпохи) . 

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

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город» . 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию 

композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы 

народных праздников (русского народного праздника и  традиционных  

праздников  у  разных  народов), в которых выражается обобщённый образ 

национальной культуры . 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 

выполняется после освоения собранного материала о мемориальных 

комплексах, существующих в нашей стране) . 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для 

орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и 

стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции использования 

орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных 

народов, в разные эпохи . 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, 

традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной 

резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, 

которые характерны для предметов быта) . 
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Получить представления о красоте русского народного костюма и 

головных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а 

также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и 

положением в обществе . 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных 

народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных 

народов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного 

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

изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь 

декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: 

единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных 

особенностях переносного жилища — юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию 

здания каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее 

значительных древнерусских соборов и где они находятся; иметь 

представление о красоте и конструктивных особенностях памятников 

русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве  и  

красоте  древнерусско- го города, его архитектурном устройстве и жизни в 

нём людей . Знать основные конструктивные  черты  древнегреческого храма, 

уметь его изобразить; иметь общее, целостное образное представление   о   

древнегреческой   культуре . 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых 

сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор 

в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь 

изображать их . 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для 

современных людей сохранения архитектурных памятников и исторического 

образа своей и мировой культуры . 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и 

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

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

А.Г.Венецианова, А.П.Рябушкина, И.Я.Билибина и др. по выбору учителя) . 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский 

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

монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества 
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(архитектурный комплекс на острове Кижи) . 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом 

Новгороде, храм Покрова на Нерли . 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К.Минину и 

Д.Пожарскому скульптора И.П.Мартоса в Москве . 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных 

ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей 

(мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-

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

освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в 

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

при посещении мемориальных памятников . 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, 

в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения . 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты 

конструкции готических (романских) соборов; знать особенности 

архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об 

архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды . 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: 

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

учителя) . 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью 

графических изображений и их варьирования в компьютерной программе 

Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений . 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства . 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами 

деревянного дома на основе избы и традициями и её украшений . 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом 

редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в 

поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и 

внутренний вид юрты . 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур 

(каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, 

куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть) . 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с 
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помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить 

различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих 

технических условиях создать анимацию схематического движения человека) 

. 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изо- бражения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint 

по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный 

материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих 

рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, 

названий, положений, которые надо помнить и знать . 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным 

музеям мира . 

 

Музыка 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования 

у обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в 

способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном 

общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении 

к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

предмету «Музыка»: 

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

музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают 

правила поведения в театре, концертном зале; 

—сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

—осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, 

исполнителей, которые им нравятся, аргументи- ровать 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 отражают 

сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

—классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 
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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; 

—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 
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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 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 компо- зиторовклассиков; 

—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. 
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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 освоен ные музыкальные 

произведения (фрагменты) и их авто ров; 

—различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 

тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь 

определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, 

и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, 

сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

—исполнять Гимн Российской Федерации, 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 сло- вом); 

—осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 

замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к 

развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

 

Технология 
1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и 

убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;  

—применять правила безопасной работы ножницами, иглой и 

аккуратной работы с клеем; 

—действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; 

экономия материала при разметке); 

—определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, 

шаблон, стека и др ), использовать их в практической работе; 

—определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, 
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фольга, пластилин, природные, текстильные материалы и пр ) и способы 

их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр); 

выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки 

материалов при изготовлении изделий; 

—ориентироваться в наименованиях основных технологических 

операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия;  

—выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; 

выделение деталей способами обрывания, вырезания и др; сборку 

изделий с помощью клея, ниток и др; 

—оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

—понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; 

—выполнять задания с опорой на готовый план; 

—обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем 

месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать 

правила гигиены труда; 

—рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по 

вопросам учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: 

выделять основные и  дополнительные детали, называть их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения; способы 

изготовления; 

—распознавать изученные виды материалов (природные, пластические,  

бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др), их свойства (цвет, 

фактура, форма, гибкость и др ); 

—называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и 

приспособления (шаблон, стека, булавки и др), безопасно хранить и 

работать ими; 

—различать материалы и инструменты по их назначению; 

—называть и выполнять последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

—качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по 

шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания 

размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму 

деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, 

сминанием, лепкой и пр ; собирать изделия с помощью клея, пластических 

масс и др ; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; 

—использовать для сушки плоских изделий пресс; 
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—с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

—различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

—понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку; 

—осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в 

коллективных работах под руководством учителя; 

—выполнять несложные коллективные работы проектного характера  

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», 

«технология», «технологические операции», «способы обработки» и 

использовать их в практической деятельности; 

—выполнять задания по самостоятельно составленному плану;  

—распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, 

асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей 

среды; называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

—выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

—самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом 

деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее 

место; 

—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 (толстый картон, 

натуральные ткани, нитки, проволока и др ); 

—читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия 

контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия 

симметрии); 

—выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и 

одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, 

угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с 

помощью циркуля; 

—выполнять  биговку; 
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—выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;  

—оформлять изделия и соединять детали освоенными ручны- ми строчками; 

—понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предме- та); 

соотносить объёмную конструкцию с изображениями её развёртки;  

—отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой 

развёртки; 

—определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

—конструировать и моделировать изделия из различных мате- риалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

—решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

—применять освоенные знания и практические умения (техно- 

логические, графические, конструкторские) в самостоятельой 

интеллектуальной и практической деятельности; 

—делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в 

ходе обсуждения; 

—выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;  

—понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

—называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания  

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», 

«шило», «искусственный материал»; 

—выделять и называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного 

искусства (в рамках изученного); 

—узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

—называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль 

и др ); 

—читать чертёж  развёртки  и  выполнять  разметку  развёрток с помощью 

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

—узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

—безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

—выполнять рицовку; 

—выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 
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строчками; 

—решать простейшие задачи технико-технологического характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции в соответствии с 

новыми/дополненными требованиями; использовать  комбинированные  

техники  при  изготовлении  изделий в соответствии с технической или 

декоративно-художествен ной задачей; 

—понимать технологический и практический смысл различных видов 

соединений в технических объектах, простейшие способы  достижения 

прочности конструкций; использовать их при решении простейших 

конструкторских задач; 

—конструировать и моделировать изделия из разных материалов и 

наборов «Конструктор» по заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным условиям; 

—изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

—выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости 

от требований конструкции; 

—называть несколько видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся); 

—понимать назначение основных устройств персонального компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации; 

—выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

—использовать возможности компьютера и информационно-

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации 

при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий;  

—выполнять проектные задания в соответствии с содержанием 

изученного материала на основе полученных знаний и умений  

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

—формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых 

достижениях  в  области  техники  и  искусства (в рамках изученного), о 

наиболее значимых окружающих производствах; 

—на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее 

место в зависимости от вида работы, осуществлять планирование 

трудового процесса; 

—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) 

карту или творческий замысел; при необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия; 



84 
 

—понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

—выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по 

фольге и пр ), комбинировать различные способы в зависимости и от 

поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

—выполнять символические действия моделирования, понимать и 

создавать простейшие виды технической документации (чертёж 

развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней 

работу; 

—решать простейшие задачи рационализаторского  характера по 

изменению конструкции изделия: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции в связи с изменением функционального 

назначения изделия; 

—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие 

художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с 

заданной функцией; 

—создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст 

(выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

—работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power 

Point; 

—решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать 

проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его 

практического воплощения, аргументированно представлять продукт 

проектной деятельности; 

—осуществлять сотрудничество в различных видах совместной 

деятельности; предлагать идеи для обсуждения, уважительно 

относиться к мнению товарищей, договариваться; участвовать в 

распределении ролей, координировать собственную работу в общем 

процессе  

 

Физическая культура 
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.  
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1 класс 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 

соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения 

по профилактике её нарушения; 

демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в 

колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и 

изменяющейся скоростью передвижения; 

демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и 

бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину 

толчком двумя ногами;  

передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);  

играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  

2 класс 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать 

своё суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим 

развитием;  

измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  

выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в 

подбрасывании гимнастического мяча правой и левой рукой, 

перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию;  

демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном 

передвижении;  

выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной 

амплитудой; в высоту с прямого разбега;  

передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с 

пологого склона и тормозить падением;  

организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных 

физических качеств, с использованием технических приёмов из 

спортивных игр;  

выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

3 класс 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной 
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подготовки;  

демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, 

подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать их 

целевое предназначение на занятиях физической культурой;  

измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её 

значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок;  

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять 

их связь с предупреждением появления утомления; 

выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться 

из колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием 

колен и изменением положения рук, поворотами в правую и левую 

сторону; двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной 

вперёд;  

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом 

в правую и левую сторону; лазать разноимённым способом;  

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на 

правой и левой ноге;  

демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев 

галоп и полька;  

выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, 

прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча 

из положения сидя и стоя;  

передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с 

пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом;  

выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и 

нижняя передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой).  

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях.  

4 класс 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к 

труду и защите Родины;  

осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем;  

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 

развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой 
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атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;  

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя);  

демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания; 

демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении 

под музыкальное сопровождение;  

выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или 

кролем на спине (по выбору учащегося); 

выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности;  

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях.  

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в школе служит основой «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся МОУ Спасская СШ ЯМР». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОУ 

Спасская СШ ЯМР являются: 

1) оценка образовательных достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их промежуточной итоговой 

аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

2) оценка результатов деятельности образовательной 

организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 
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критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы. Эти требования конкретизированы в 

разделе «Общая характеристика планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы» настоящего документа. Система 

оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

1) стартовую педагогическую диагностику; 

2) текущую и тематическую оценку; 

3) портфолио; 

4) психолого-педагогическое наблюдение; 

5) внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

1) независимая оценка качества образования; 

2) мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 

настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МОУ Спасская СШ 

ЯМР реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. Системно-

деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению 

к содержанию оценки, так и к представлению интерпретации результатов 

измерений. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путём: 

1) оценки предметных и метапредметных результатов; 

2) использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 
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индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

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

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

3) использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 

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

4) использования форм работы, обеспечивающих возможность 

включения младших школьников в самостоятельную оценочную 

деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

5) использования мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ 

(цифровых) 1технологий. 

Контроль сформированности  личностных  результатов 

образовательной деятельности  осуществляется в ходе внутренних 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария.  

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 школы. 

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. 

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

 
1Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в 

разделе «Программа формирования универсальных учебных действий» настоящей 

основной образовательной программы. 
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действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

1. универсальных учебных познавательных действий; 

2. универсальных учебных коммуникативных действий; 

3. универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у 

обучающихся следующих групп умений: 

Базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

3) определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходныхситуациях 

Работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 
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2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

элементарные правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у 

обучающихся следующих групп умений: 

общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

7) готовить небольшие публичные выступления; 

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

тексту выступления; 

совместная деятельность: 

1) 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; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
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согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией школы в ходе внутришкольного 

мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность 

обучающихся разрешать учебные ситуации выполнять учебные задачи, 

требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании2. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий. Содежание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке читательской и 

ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам. Основой для оценки предметных результатов являются 

положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и 

IV «Требования к результатам освоения программы начального общего 

образования». Формирование предметных результатов обеспечивается 

каждой учебной дисциплиной. 

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 числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

 
2Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в 

разделе «Программа формирования универсальных учебных действий» настоящей 

основной образовательной программы. 



93 
 

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: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и 

видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том 

числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении вне 

учебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений,контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим 

работником в ходе процедур текущей, тематической,промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание включает: 

1) список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

2) требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

3) график контрольных мероприятий. 

 

Для учащихся 1 класса применяется безотметочная система контроля 

успеваемости. Безотметочное обучение представляет собой обучение, в 

котором отсутствует пятибальная форма отметки как форма количественного 

выражения результата оценочной деятельности. Учитель может применять 

формативное оценивание.  

 

Нормы оценивания по учебному предмету «Русский язык», «Родной 

язык» 
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ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

Оценки: 

 «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки. 

«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок. 

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Ошибки: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая 

ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в 

словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии. 

4. Существенное отступление от авторского текста при написании 

изложения, искажающее смысл произведения. 

5. Употребление слов в несвойственном значении (в изложении). 

Недочеты. 

1. Отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 

2. Отсутствие «красной строки». 

3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе 

нескольких таких слов) на одно и тоже правило. 

4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения. 

Примечание. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность 

ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку 

(за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). 

Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не 

должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может 

быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает 

во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере 

влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно 

изученные орфограммы. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность 

их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество 

изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). 

Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или 

такие слова заранее выписываются на доске. 
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ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного 

диктанта и контрольного списывания. В грамматическое задание 

включается от 3 до 4-5 видов работы. 

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся 

предлагаются для каждого класса на 5-8 слов больше, чем тексты для 

контрольного диктанта. 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет 

исправлений. 

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3–5 ошибок. 

ТЕСТ 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои 

знания в нестандартных учебных  ситуациях. 

Оценки: 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без 

пропусков существенных моментов; умение организовывать письменный 

пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и 

сочинения, соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого 

класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

Оценки: 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет 
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речевых и орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 

орфографические ошибки,1–2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки 

и 1–2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 

орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

СОЧИНЕНИЕ 

Оценки: 

 «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 

орфографические ошибки,1–2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 

предложений, беден словарь, 3– 6 орфографических ошибки и 1–2 

исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 

орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и 

сочинение носит обучающий характер, а не контролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков 

письменной речи, передачу содержания текста, правильное построение 

предложений, соблюдение синтаксических норм. 

Критерии оценки работ творческого характера. 
К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, 

рассказы по кар тинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы 

все творческие работы носят о бучающий характер, поэтому отрицательная 

оценка за них не выставляются ив классный журнал не заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения 

выставляется од на отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный 

год, в четвертом 2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные 

изложения выставляются через дробную черту за содержание и 
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грамматику. В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в 

журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку. 

Нормы оценки работ творческого характера. 

За содержание: 

- оценка «5» ставится за последовательное и правильное 

воспроизведение авторского текста (изложение), логически оправданное 

раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильное речевое оформление. Допустимо не более одной речевой 

неточности; 

- оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную 

информацию по авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но 

имеются незначительные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не 

более трех речевых недочетов в содержании и построении текста; 

- оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского 

(исходного) текста (изложение), отклонение от темы (в основном она 

достоверна, но допущены  отдельные нарушения в последовательности

 изложения мыслей, в построении двух-трех 

предложений), бедность словаря, речевые неточности. Допустимо не 

более пяти  недочетов речи в содержании и построении текста; 

-оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, 

значительные отступления от авторского текста, большое количество 

неточностей фактического характера, нарушение последовательности 

изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность 

словаря. В целом в работе допущено не более шести речевых недочетов и 

ошибок в содержании и построении текста. 

 За грамотность: 

- оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных 

ошибок,  допустимо одно-два исправления; 

- оценка «4»: не более двух орфографических и одной 

пунктуационной  ошибки, одно – два исправления; 

- оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две 

пунктуационные, одно–два исправления; 

- оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три- четыре 

пунктуационных, три-четыре исправления. 

Нормы оценивания по учебному предмету «Литературное чтение», 

«Литературное чтение на родном языке» 

Навык чтения (темп, способ, правильность, понимание) 

1- й класс 

В 1 классе используются словесные оценки: «читаешь хорошо»; 

«читаешь хорошо, но есть ошибки»; «читаешь пока медленно и с 

ошибками, поэтому надо больше читать». Оценка «читаешь хорошо» - 
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ученик читает целыми словами, слова из более чем трех слогов читает по 

слогам, отчетливо произносит звуки и слова, соблюдает ударение в 

словах,  не  допускает  ошибок,  темп  чтения  -  больше 40 слов  в  

минуту. Оценка «читаешь хорошо, но есть ошибки» - ученик читает 

целыми словами и слогами, отчетливо произносит звуки и слова, но 

допускает 1-2 ошибки, темп чтения 31-40 слов в минуту. 

Оценка «читаешь пока медленно и с ошибками...» — ученик читает 

по слогам, допускает более  трех  ошибок,  темп  чтения  —  25-30 слов  в  

минуту  или  ниже. 

Нормы техники чтения (1- 4 класс )  

Оценка 
Учебные четверти 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Первый класс 

«5» 
 

больше 20 слов больше 35 слов больше 40 слов 

«4» 
 

16–20 слов 26–35 слов 31–40 слов 

«3» 
 

10–15 слов 20–25 слов 25–30 слов 

«2» 
 

меньше 10 слов меньше 20 слов меньше 25 слов 

Второй класс 

«5» больше 45 слов больше 55 слов больше 65 слов больше 70 слов 

«4» 35–45 слов 40–55 слов 50–65 слов 55–70 слов 

«3» 25–34 слова 25–39 слов 35–49 слов 40–54 слова 

«2» меньше 25 слов меньше 25 слов меньше 35 слов меньше 40 слов 

Третий класс 

«5» больше 70 слов больше 75 слов больше 85 слов больше 90 слов 

«4» 55–70 слов 60–75 слов 70–85 слов 75–90 слов 

«3» 40–54 слова 45–59 слов 55–69 слов 60–74 слова 

«2» меньше 40 слов меньше 45 слов меньше 55 слов меньше 60 слов 

Четвертый класс 

«5» больше 90 слов больше 100 слов 
больше 110 

слов 

больше 120 

слов 

«4» 75–90 слов 85–100 слов 95–110 слов 105–120 слов 

«3» 65–74 слова 70–84 слова 80–94 слова 90–104 слова 

«2» меньше 65 слов меньше 70 слов меньше 80 слов меньше 90 слов 

 
2-й класс 

 Оценка "5" ставится ученику, если он: 

 понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, 

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

на чтение целыми словами; темп чтения - не менее 70 слов в минуту 

 читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 

полугодии; 

 верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, 

соответствующую знакам препинания в конце предложения; 

 умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно 

передать содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к 

тексту; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его 

выразительно. 

 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

 понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные 

слова прочитывает целиком, темп чтения – 55 - 70 слов в минуту; 

 допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и 

др.) при соблюдении интонации конца предложения; 

 правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но 

допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя; 

 знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные 

ошибки, легко исправляет их сам. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

 осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов 

учителя; 

 читает отрывисто по слогам, темп чтения – 40 – 54 слова в минуту ; 

 допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку 

букв, слогов; не соблюдает паузы между словами и предложениями; 

 пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает 

речевые ошибки и исправляет их только с помощью учителя; 

 знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его 

неточно. 

Примечание: оценка «2» во 2 классе не выставляется. 

3-й класс  

Оценка "5" тавится ученику, если он: 

 понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, 

слова сложной слоговой структуры прочитывает по слогам (1 

полугодие): 

 читает целыми словами со скоростью 90 и более слов в минуту вслух с 

правильной интонацией; 

 читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

 самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, 
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передает содержание прочитанного, грамматически правильно строит 

свою речь; 

 понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте 

слова и выражения, используемые автором для изображения 

действующих лиц и описания природы; 

 твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

 читает целыми словами со скоростью 75-89 слов в минуту, 

интонационно правильно; допускает 1-2 ошибки в словах, в 

соблюдении пауз и логических ударений;  

 допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при 

делении текста на части, нахождении нужных эпизодов рассказа по 

заданию учителя; 

 правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его 

неточно; 

 знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

незначительные ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

 переходит на чтение целыми словами со скоростью 60-74 слова в 

минуту, в отдельных случаях переходит на слоговое чтение, 

допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, перестановка букв, слогов, 

слов и постановка ударений в словах; в ответах на вопросы по тексту 

допускает 1-2 ошибки;  

 последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную 

мысль, делит текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, 

при пересказе нарушает последовательность изложения, допускает 

речевые ошибки, исправляет их только с помощью учителя, 

воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает 

монотонно. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

 читает по слогам, только отдельные слова читает целиком. Темп чтения 

менее 60 слов; 

 допускает более 6 ошибок; 

 искажает содержание прочитанного, не может выделить основную 

мысль прочитанного и разделить текст на части с помощью 

дополнительных вопросов; 

 при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4-й класс   

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

 читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм 

литературного произношения со скоростью больше 120 слов вслух; 

 полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно 
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составляет простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

 самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для 

составления рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 

 знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

 читает текст бегло целыми словами со скоростью не меньше 105-120 

слов в минуту и использует логические ударения и паузы; делает 1-2 

ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и 

пауз, составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, 

выборочно); 

 самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает 

отдельные речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

 читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает 

незначительные неточности. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

 читает целыми словами со скоростью 90-104 слова в минуту вслух 

недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок; 

 передает полное и краткое содержание текста, основную мысль 

прочитанного, составляет план и др. с помощью наводящих вопросов 

учителя. 

 воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

 читает целыми словами со скоростью менее 90 слов в минуту, часто 

переходит на слоговое чтение; делает не более семи ошибок; в ответах на 

вопросы по тексту допускает 3-4 ошибки. Ученик не выполняет 

требований, отвечающих отметке «3», допускает большое количество 

ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 

прочитанное  

 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание 

прочитанного, допускает множество речевых ошибок; 

 не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и 

выделить главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов 

учителя; 

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст 

стихотворения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или 

добавления букв, слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более двух); 
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 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное 

время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения  

слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточная    выразительность при передаче характера персонажа. 

Проверка уровня начитанности и читательских умений    работать с 

текстом художественного произведения  

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно 

оценить по сумме верных ответов. 

«5» - если все задания выполнены верно; 

«4» - если выполнено не менее 70%; всех заданий; 

«3» - если выполнено не менее 50% всех заданий; 

«2» - если выполнено менее 1/2 всех заданий; 

Устные ответы 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

 полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 5, 

но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого 
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Оценка «3» ставится, если ученик: 

 обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но: излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

 излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка 2 отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Чтение стихотворений наизусть 

Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое 

усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, 

не полностью воспроизводит текст. 

Выразительное чтение 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования  

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4.  Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования; 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию;      
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Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям; 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ текста 
Оценка "5" - пересказывает  содержание прочитанного 

самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или 

кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить 

ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка    "4"    - допускает     1-2     ошибки,     неточности,     сам     

исправляет     их  

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не 

умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Особенности организации контроля по чтению 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, 

пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), 

выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 

материале изучаемых программных произведений в основном в устной 

форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы 

на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные 

работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для 

этого использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", 

"найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения 

определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной 

форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых 

заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится 

индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется 

подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к 

знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка 

навыка чтения "про себя" проводится фронтально или группами. 

 

Нормы оценивания по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский язык) 

Критерии оценки выполнения заданий в области «письмо». 

Объектами контроля в области письма являются: 

- умение делать выписки из текста, записи на основе прочитанного / 

услышанного без ошибок (на элементарном уровне: выписать имя 
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главного героя, где он живёт, что умеет делать и т.д.); 

- умение использовать письмо как средство закрепления освоенной 

лексики и грамматики. 

Отметка «5»(высокий уровень) - ставится, если нет рфографических 

ошибок. 

Отметка «4»(повышенный уровень) - допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимания. 

Отметка «3»(базовый уровень) - имеются многочисленные 

орфографические ошибки, которые не мешают пониманию текста. 

Отметка «2»(низкий уровень) - имеются многочисленные 

орфографические ошибки, которые приводят к непониманию текста. 

Критерии оценки сформированности навыков и умений в чтении. 

                     Чтение с полным пониманием содержания текста. 

Отметка «5»(высокий уровень) ставится учащемуся, если он 

понял содержание аутентичного текста, может определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, по 

сходству с родным языком. Скорость чтения текста может быть 

несколько замедленной по сравнению с той, с которой ребёнок читает на 

родном языке. 

Отметка «4»(повышенный уровень) ставится ученику, если он 

понял основное содержание текста, может выделить основные факты. 

Однако, у него затруднена языковая догадка и ему приходится 

обращаться к словарю. 

Отметка «3»(базовый уровень) ставится ученику, если он не 

совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить 

небольшое количество фактов, но у него совсем не развита языковая 

догадка. 

Отметка «2»(низкий уровень) ставится ученику, если он не 

понял совсем текст или понял его неправильно. 

Критерии оценки навыков и умений в аудировании 

Отметка «5»(высокий уровень) ставится ученику, если он 

понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя 

информацию, догадывается о значении незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

Отметка «4»(повышенный уровень) ставится ученику, если 

он понял не все основные факты. При решении коммуникативной 

задачи использовал 2/3 информации. 

Отметка «3»(базовый уровень) ставится ученику, если он 

понял 50% текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел 

полностью решить поставленную перед ним задачу. 

Отметка «2»(низкий уровень) ставится ученику, если он 

понял менее 50% текста и выделил из него менее половины всех фактов. 
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Не смог решить поставленную перед ним задачу. 

Говорение 

Отметка «5» (высокий уровень) ставится в том случае, если 

общение осуществилось,   высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче при этом 

их устная   речь   полностью соответствовала нормам иностранного 

языка в пределах программных тре ваний для данного класса. 

Отметка «4»(повышенный уровень) ставится в том случае, 

если общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче при этом учащиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от 

языковых норм*, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Отметка «3»(базовый уровень) ставится в том случае, если 

общение осуществилось,   высказывания учащихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче   и при этом   учащиеся   

выразили    мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2»(низкий уровень) ставится в том случае, если 

общение не осуществилось или высказывания учащихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся 

слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои 

мысли с такими отклонениями от языковых норм, которые не 

позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Нормы оценивания по учебному предмету «Математика» 

Контрольная работа. 

Примеры.                              Задачи 

«5» – без ошибок;               «5» – без ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки;             «4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 

«3» – 2 – 3 ошибки;             «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы 

сделано верно). 

«2» – 4 и более ошибок.     «2» – 4 и более ошибок. 

Комбинированная. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок 

действий, неправильное решение задачи; не доведение до конца решения 

задачи, примера; невыполненное задание. 
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Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная 

постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный 

ответ задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца 

преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка 

не снижается. За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и 

каллиграфии оценка снижается на один балл. 

Оценка письменных работ по математике 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок. 

«4» -1-2 вычислительные ошибки грубые 

«3» - 3-4 вычислительные ошибки грубые или 3 и более негрубых 

ошибки. 

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок. 

«4» - нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки; 

«3» - хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и 1 вычислительная 

ошибка или если вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача; 

«2» - допущена ошибка в ходе решения 2-х задач или допущена 

ошибка в ходе решения задачи и 2 вычислительные ошибки. 

Комбинированная работа: 

«5» – без ошибок 

«4» – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче. 

«3» – 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи 

должен быть верным; 

«2» – не решена задача или 4 грубые ошибки. 

Математический диктант 

«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

«4» - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа; 

«3» - не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа; 

«2» - не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа; 

Грубые ошибки: 

· Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

· Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

· Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия). 
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· Не решенная до конца задача или пример 

· Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

· наличие записи действий; 

· ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

· Нерациональный прием вычислений. 

· Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

· Неверно сформулированный ответ задачи. 

· Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

· неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с 

проверкой вычислительных умений и навыков; 

· Недоведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по 

математике не снижается. За неряшливо оформленную работу, 

несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 

балл, но не ниже «3». 

                   Оценивание устных ответов по математике 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание 

без помощи  учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать

 соответствующие  объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

-  при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся

 индивидуальной особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов.  

Снижение отметки «за общее впечатление» допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2-х неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много 
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зачеркиваний, неоправданных сокращений слов, отсутствуют красные 

строки). 

                                      Контрольная работа 

· Задания должны быть одного уровня для всего класса; 

· Задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», 

которое предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается 

только оценками «4» и«5»; 

· Обязательно разобрать их решение при выполнении работы над 

ошибками. 

· Оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные 

исправления; 

· неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка). 

 

Нормы оценивания по учебному предмету «Окружающий мир» 

Оценка выполнения практических и лабораторных работ 

«5» - 90 - 100% 

«4» - 75 - 90% 

«3» - 55 - 75% 

«2» - 0 - 55% 

Отметка «5» 

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее 

место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Отметка «4» 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или не довыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка «3» 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 
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 норма времени не довыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Отметка «2» 

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени не довыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Тест: 

Оценки: 

 «5» – верно выполнено 90-100% 

 «4» – верно выполнено 75-89% 

 «3» – верно выполнено 50-74% 

 «2» – верно выполнено менее 50% 

Оценка выполнения практических работ с контурной картой 

Отметка «5» 

выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно 

и правильно. Все географические объекты обозначены верно. Контурная 

карта сдана на проверку своевременно. 

Отметка «4» 

выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано 

местоположение одного - трёх объектов. 

Отметка «3» 

выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд 

недостатков, но правильно указаны основные географические объекты. 

Отметка «2» 

выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не 

верно, либо ученик не сдал её на проверку учителю. 

Оценка работы с дневником наблюдений 

Оценка «5» 

ставится, если ученик выполнил все задания верно. Оценка «4» 

ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» 

ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. Оценка «2» 

ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
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Оценка выполнения проектно-исследовательских работ учащихся 

Этап работы над 

проектом 

Критерии, 

соответству-ющие  

этапам 

Характеристика критерия 

Подготовительный 

этап 

Актуальность Обоснованность проекта в настоящее 

время, которая предполагает 

разрешение имеющихся по данной 

тематике 

противоречий 

Планирование  работы Осведомленность Комплексное использование 

имеющихся 

источников по данной тематике и 

свободное владение материалом 

Исследовательская 

деятельность 

Научность Соотношение изученного и 

представленного в проекте 

материала, а также методов работы с 

таковыми в данной научной области 

по исследуемой проблеме, 

использование конкретных научных 

терминов и возможность 

оперирования ими 

Самостоятельность Выполнение всех этапов проектной 

деятельности самими учащимися, 

направляемая действиями 

координатора проекта без его 

непосредственного участия 

Результаты или 

выводы 

Значимость Признание выполненного авторами 

проекта для теоретического и (или) 

практического 

применения 

Системность Способность школьников выделять 

обобщенный способ действия и 

применять его при решении 

конкретно-практических задач в 

рамках выполнения проектно- 

исследовательской работы 
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Структурированност 

ь 

Структурированность Степень 

теоретического осмысления авторами 

проекта и наличие в нем 

системообразующих связей, 

характерных для данной предметной 

области, а также упорядоченность и 

целесообразность действий, при 

выполнении и оформлении  проекта 

 Интегративность Связь различных источников 

информации и областей знаний и ее 

систематизация в 

единой концепции проектной работы 

Креативность 

(творчество) 

Новые оригинальные идеи и пути 

решения, с помощью которых авторы 

внесли нечто новое в контекст 

современной действительности 

Представление 

готового продукта 

Презентабельность 

(публичное 

представление) 

Формы представления результата 

проектной работы (доклад, 

презентация, постер, фильм, макет, 

реферат и др.), которые имеют 

общую цель, согласованные методы и 

способы деятельности, достигающие 

единого результата. 

Наглядное представление хода 

исследования и его результатов в 

результате совместного решения 

проблемы авторами проекта 

Коммуникативность Способность авторов проекта четко, 

стилистически грамотно и в тезисно 

изложить этапы и результаты своей 

деятельности 

Апробация Распространение результатов и 

продуктов проектной деятельности 

или рождение нового проектного 

замысла, связанного с результатами 

предыдущего проекта 
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Оценка процесса и 

результатов работы 

Рефлексивность Индивидуальное отношение авторов 

проектной работы к процессу 

проектирования и результату своей 

деятельности. Характеризуется 

ответами на  основные вопросы: Что 

было хорошо и почему? Что не 

удалось и почему? Что 

хотелось бы осуществить в будущем? 

Ранжирование проектно-исследовательских работ школьников по 

количеству набранных баллов. 

Количество 

набранных 

баллов 

Уровень проекта Оценка 

до 40 баллов Низкий уровень 2 

41-60 Средний уровень 3 

61-80 Выше среднего уровня 4 

81-100 Высокий уровень 5 

                                                  
Творческая работа 

Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, 

презентаций. 

Предлагается качественная взаимооценка в виде создания и 

презентации творческих работ. Результаты подготовки и защиты 

творческих работ (проектов) могут учитываться при формировании 

портфолио учеников. Оценивание успеваемости по курсу предлагаем 

осуществлять в виде анализа каждой творческой работы по 

составленным критериям. 

 

№ Критерии, показатели Баллы 

1. Цели задания приняты обучающимся, конкретны  

2. Замысел работы реализован  

3. Содержание оптимально (научно, грамотно, доступно)  

4. Характер изложения предлагаемого материала доступный, 

соответствует возрастным особенностям обучающегося 

 

5 Обучающийся использовал различные формы 

(самостоятельно, помощь родителей, учителя, интернет- 

ресурсы) и средства работы (применение ИКТ, 

иллюстративного материала) 
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6. Во время защиты творческой работы созданы условия для 

личностного общения с одноклассниками, для рефлексии 

 

7. Работа способствовала формированию следующих качеств 

обучающегося: 

 

а) Любознательность и активность  

б) Эмоциональность, отзывчивость  

в) Общение с учителем и сверстниками  

г) Соблюдение общепринятых норм и правил поведения  

д) Способность решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту 

 

е) Владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности 

 

ж) Владение необходимыми умениями и навыками  

8. Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников  

 Всего баллов:  

 
Оценивание каждой из позиций осуществляется по следующей шкале: 

1. Достигнуто в высокой степени - 3 балла 

2. Достигнуто частично - 2 балла 

3. Достигнуто в малой степени - 1 баллов 

4. Не достигнуто (или не входило в цели) - 0 баллов 

Вывод: 

Оценка «5» - от 42 до 35 баллов 

Оценка «4» - от 34 до 21 балла 

Оценка «3» - от 21 балла 
Итоговый контроль (Защита проекта) 

№  Ф.И. 

ученик

а 

Работа с 

источниками 

информации 

(0-3 балла) 

Оформление 

результатов (0-5 

баллов) 

Защита 

результатов 

проекта  

(0-5 баллов) 

Итог

о 15 

балл

ов 
  Соответствие 

подобранной 

информации 

теме. Полнота 

информации. 

Наличие 

выводов. 

Представление 

работы 

(теоретический 

материал). 

Наглядное 

представление 

материала  

(с использованием 

схем, чертжей, 

Грамотность 

изложения. 

Творческий 

подход. 

 



115 
 

рисунков, 

использование 

презентации) 

 

Итог: 

3-6 баллов – отметка «3» 

7-9 баллов – отметка «4» 

10-13 баллов – отметка «5» 

Нормы оценивания по учебному предмету «Музыка» 

4. Слушание музыки 
Параметры Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, участие 

в диалоге 

При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. 

Не проявляет 

интереса к 

музыке. 

К слушанию 

музыки 

проявляет не 

всегда 

устойчивый 

интерес 

Любит, 

понимает 

музыку. 

Внимателен и 

активен при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Суждения о 

музыке 

односложны. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности

, элементов 

строения 

музыкальной 

речи, 

музыкальных 

форм, 

выполнены с 

помощью 

учителя 

Восприятие 

музыкальног

о образа на 

уровне 

переживания

. 

Распознаван

ие 

музыкальны

х жанров, 

средств 

музыкальной 

выразительн

ости, 

элементов 

строения 

музыкальной 

речи, 

музыкальны

х форм 

Восприятие 

музыкального 

образа на 

уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительност

и, элементов 

строения 

музыкальной 

речи, 

музыкальных 

форм 

Высказанное 

суждение 

обосновано. 
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выпол-нены 

самостоятель

но, но с 1-2 

наводящими 

вопросами 

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина – устная 

или письменная) 

Не более 50% 

ответов на 

музыкальной 

викторине. 

Ответы 

обрывочные, 

неполные, 

показывают 

незнание автора 

или названия 

произведения, 

музыкального 

жанра 

произведения 

80-60% 

правильных 

ответов на 

музыкальной

. 

Ошибки при 

определении 

автора 

музыкальног

о 

произведени

я, 

музыкальног

о жанра 

100-90% 

правильных 

ответов на 

музыкальной 

викторине. 

Правильное и 

полное 

определение 

названия, 

автора 

музыкального 

произведения, 

музыкального 

жанра 

 
2. Освоение и систематизация знаний о музыке 

Параметры Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание 

музыкальной 

литературы 

Учащийся слабо 

знает основной 

материал. На 

поставленные 

вопросы отвечает 

односложно, только 

при помощи 

учителя 

Учащийся 

знает основной 

материал и 

отвечает с 1-2 

наводящими 

вопросами 

Учащийся твердо 

знает основной 

материал, 

ознакомился с 

дополнительной 

литературой по 

проблеме, твердо 

последовательно и 

исчерпывающе 

отвечает 

на поставленные 

вопросы 

Знание 

терминологии, 

элементов 

музыкальной 

грамоты 

Задание выполнено 

менее чем на 50%, 

допущены ошибки, 

влияющие на 

качество работы 

Задание 

выполнено на 

60-70%, 

допущены 

незначительны

е ошибки 

Задание 

выполнено на 90-

100% без ошибок, 

влияющих на 

качество 

 
3. Исполнение вокального репертуара 

Параметры Критерии певческого развития 

«3» «4» «5» 
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Исполнение 

вокального 

номера 

Нечистое,фальшиво

е нтонирование по 

всему диапазону 

интонационно- 

ритмически и 

дикционно точное 

исполнение 

вокального номера 

художестве

нное 

исполнение 

вокального 

номера 

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях и 

концертах  

  художестве

нное 

исполнение 

вокального 

номера на 

концерте 

 

Нормы оценивания по учебному предмету «Изобразительное 

искусство»  

Этапы оценивания детского рисунка: 

 как решена композиция: как организована плоскость листа, 

как согласованы между собой все компоненты изображения, 

как выдержана общая идея и содержание; 

 характер формы предметов: степень сходства изображения с 

предметами реальной действительности или умение 

подметить и передать в изображении наиболее характерное;  

 качество конструктивного построения: как выражена 

конструктивная основа формы, как связаны детали предмета 

между собой и с общей формой; 

 владение техникой: как ученик пользуется карандашом, 

кистью, как использует штрих, мазок в построении 

изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка;  

 общее впечатление от работы. Возможности ученика, его 

успехи, его вкус. 

Критерии оценки устных ответов 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; 

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой 
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терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет 

полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

- Показывает знания всего изученного программного 

материала, материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

- Умеет самостоятельно выделять главные положения в 

изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи, 

использовать научные термины; 

- Не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно). 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет 

пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; 

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

- допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 
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- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), 

или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте; 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

- не делает выводов и обобщений. 

- не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов;  

- или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых 

ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки. 

Критерии и система оценки практической (творческой) 

работы 

1. Выполнение задания, согласно поставленной задачи; 

2. Как решена композиция: правильное решение композиции, 

предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

3. Владение техникой: как ученик пользуется 

художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении 

задания. 

4. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления работы. 

Аккуратность всей работы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, 

максимальное количество баллов 8. 

8 6-7 5-2 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

Критерии оценивания рисунка с натуры: 

1. Композиционное расположение изображения: изображение 

не выходит за пределы листа бумаги, рисунок хорошо 

компонуется на листе бумаги). 

2. Изображение общего пространственного положения 

объекта в рисунке : правильное изображение, соответствующее 

действительному общему пространственному положению 
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объекта, его направлению в пространстве. 

3. Передача в рисунке пропорций объекта изображения : 

правильная передача пропорций (пропорции на изображении 

соответствуют реальным пропорциям натуры в зависимости от 

конкретной точки зрения). 

4. Передача в рисунке конструктивного строения объекта 

(объектов) изображения : правильная передача в рисунке 

конструктивного строения объекта изображения (в рисунке 

выявлены геометрическая основа строения натуры). 

5. Передача в рисунке перспективного сокращения объекта 

изображения (4-8 классы): правильная передача в рисунке 

перспективного сокращения объекта (рисунок выполнен в 

угловой или фронтальной перспективе, правильно определены 

линия горизонта, точки схода, степень перспективного 

сокращения плоскостей). 

6. Передача в рисунке цвета натуры: правильная передача цвета 

(цвет изображения соответствует действительному цвету натуры), 

отношений цветовых тонов, которые являются результатом 

восприятия действительного цвета натуры, обусловленного 

особенностями освещения, воздушной перспективы, окраской 

окружающих предметов и т.д. 

7. Передача светотени в рисунке. правильная передача 

светотени (наличие в рисунке градаций светотени – света, тени, 

полутени, рефлексов, бликов, соответствующих действительным 

градациям светотени в натуре). 

8. Передача в рисунке объема изображаемого объекта : объем 

изображаемого объекта передается с помощью светотени, 

перспективного сокращения формы в пространстве, с 

использованием закономерностей воздушной перспективы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, 

максимальное количество баллов 16. 

16-14 13-9 8-4 3-0 

«5» «4» «3» «2» 

Для рисунков на темы и эскизов иллюстраций: 

1. Композиционное решение темы: правильное композиционное 

решение темы (в рисунке выражена смысловая связь элементов 

композиции, выявлен сюжетно- композиционный центр, действие 

компонуется в заданном формате листа бумаги). 

2. Изображение пространства в рисунке: правильное 

изображение пространства (в рисунке основание более близких 

предметов изображаются ниже, дальних предметов – выше 

относительно нижнего края листа бумаги, передние предметы 
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изображаются крупнее равных по размерам, но удаленных 

предметов). 

3. Передача в рисунке конструктивного строения объектов 

изображения: правильная передача в рисунке конструктивного 

строения объектов изображения (в рисунке выявлены 

геометрическая основа строения изображаемых объектов). 

4. Передача в рисунке перспективного сокращения 

изображаемых объектов: правильная передача в рисунке 

перспективного сокращения изображаемых объектов (в рисунке 

правильно определены линия горизонта, точка схода, степень 

перспективного сокращения плоскостей изображаемых объектов). 

5. Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов: 

правильная передача пропорций (пропорции изображаемых в 

тематической композиции объектов соответствуют пропорциям 

этих объектов в действительности). 

6. Передача в рисунке цвета объектов : правильная передача 

цвета (цветовая окраска изображенных в тематическом рисунке 

объектов соответствует действительному цвету этих объектов, в 

композиции наблюдается цветовая гармония, единство и 

цельность цветовых пятен). 

7. Передача в рисунке светотени : правильная передача 

светотени (наличие на изображаемых объектах градаций 

светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, 

соответствующих действительным градациям светотени на этих 

объектах). 

8. Передача в рисунке объема изображаемых объектов: объем 

изображаемых объектов передается с помощью светотени, 

использования закономерностей линейной и воздушной 

перспективы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, 

максимальное количество баллов 16. 

16-14 13-9 8-4 3-0 

«5» «4» «3» «2» 

Критерии выполнения декоративных рисунков : 

1. Композиционное решение орнамента (узора): правильное 

композиционное решение орнамента (в рисунке выражена 

смысловая связь всех частей композиции, подчеркнуто общее 

движение элементов узора). 

2. Умение перерабатывать реальные формы растительного и 

животного мира в декоративные. 

3. Умение стилизовать реальный цвет объектов в 
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декоративный. 

4. Умение использовать в декоративном рисунке необходимые 

элементы узора 

– линию симметрии и ритм. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, 

максимальное количество баллов 8. 

8 6-7 2-5 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

 

Критерии оценки изделия по лепке 

Лепка с 

натуры 

1.Самостояте 

льность в 

выполнении 

2.Соответств

и е натуре 

3.Отражение 

общего 

характера 

предмета и 

его строение 

4.Аккуратнос 

ть в 

выполнении 

Лепка на основе 

представления и 

фантазии 

1.Самостоятель

н ость в 

выполнении 

2.Оригинальн 

ость, яркостьи 

эмоциональност

ь созданного 

образа 

3.Чувство меры 

в оформлении 

4.Соответствие 

оформления 

назначению 

изделия 

Лепка 

сюжетной 

композиции 

1.Образное 

представление 

2.Смысловая 

связь сюжета 

3.Решение 

композиции в 

пространстве 

4.Аккуратност

ь в 

выполнении 

Лепка по 

мотивам 

народных 

Игрушек 

1.Самостоятель 

ность в 

выполнении 

2.Характерная 

особенность 

мотива 

народнойглиняно

й игрушки 

3.Чувство меры в 

оформлении 

4.Аккуратностьв 

выполнении 

 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, 

максимальное количество баллов 8. 

8 6-7 2-5 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

 

 

Нормы оценивания по учебному предмету «Технология»  

Оценка устных ответов 

Оценка «5» 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 
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вопросы учителя. 

 

Оценка «4» 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими 

словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3» 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими 

словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Оценка «2» 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов 

учителя. 

 

Оценка выполнения практических работ Оценка «5» 

 тщательно спланирован труд и рационально организовано 

рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и 

творчески выполнялась работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований;  

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда 

и организации рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «3» 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации 
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рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «2» 

 имеют место существенные недостатки в планировании труда 

и организации рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями 

требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Нормы оценивания по учебному предмету «Физическая 

культура» 

Нормы оценивания по физической культуре являются

 качественными и количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень 

овладения программным материалом: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в 

обязательный минимум содержания образования и в школьный 

образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в 

физической подготовленности, складывающиеся из 

показателей развития основных физических способностей: 

силовых, скоростных, координационных, выносливости, 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, 

раздела, за четверть (в старших классах — за полугодие), за 

учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 

полученные учащимися за овладение всеми составляющими 

успеваемости: знаниями, двигательными умениями навыками, а 

также отражает сдвиги в развитии физических способностей, 

умений осуществлять физкультурно- оздоровительную 

деятельность. 

 

Критерии оценивания успеваемости по базовым 

составляющим физической подготовки учащихся: 
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Критерии оценки успеваемости по разделам программы.  

1. При оценке знаний учащихся по предмету «Физическая 

культура» надо учитывать их глубину, полноту, 

аргументированность, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся 

демонстрирует глубокое понимание сущности материала, 

логично его излагает, используя в деятельности. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки. 

Оценку «3» получают за ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, имеются пробелы в знании 

материала, нет должной аргументации и умения использовать 

знания на практике. 

Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание 

материала программы. 

2. Оценка техники владения двигательными действиями, 

умениями и навыками 

(комплексы упражнений в гимнастике, акробатические 

комбинации, упражнения на брусьях, бревне, тактические и 

технические приемы в баскетболе, волейболе, футболе и т.д.) 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно 

(заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и 

чётко; учащиеся по заданию учителя используют их в 

нестандартных условиях; 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и чётко, наблюдается некоторая 

скованность движений; 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном 

правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких 

ошибок, приведших к неуверенному или напряжённому 

выполнению. Учащийся по заданию учителя не может 

выполнить его в нестандартных и сложных в сравнении с 

уроком условиях; 

Оценка «2» — двигательное действие выполнено неправильно, с 

грубыми ошибками, неуверенно, нечётко. 

 

3. Владение способами и умениями осуществлять 

физкультурно- оздоровительную деятельность. 

Учащиеся должны самостоятельно организовать места занятий, 

подобрать средства и инвентарь, применять их в конкретных 

условиях, контролировать ход выполнения деятельности и 

оценивать итоги. 

Оценка «5» - Учащийся умеет: самостоятельно организовать 



126 
 

место занятий; подбирать средства и инвентарь и применять их 

в конкретных условиях; контролировать ход выполнения 

деятельности и оценивать итоги; 

 

Оценка «4» - Учащийся: организует место занятий в основном 

самостоятельно, лишь с незначительной помощью; допускает 

незначительные ошибки в подборе средств; 

Оценка «3» - Более половины видов самостоятельной 

деятельности выполнены с помощью учителя или не 

выполняется один из пунктов; 

Оценка «2»-Учащийся не может выполнить самостоятельно ни 

один из пунктов. 

4. Уровень физической подготовленности учащегося 

Оценка «5»- Исходный показатель соответствует высокому 

уровню подготовленности, предусмотренному обязательным 

минимумом подготовки и программой физического 

воспитания, которая отвечает требованиям государственного 

стандарта и обязательного минимума содержания обучения по 

физической культуре, и высокому приросту ученика в 

показателях физической подготовленности за определённый 

период времени; 

Оценка «4»-Исходный показатель соответствует среднему 

уровню подготовленности и достаточному темпу прироста;  

Оценка «3»- Исходный показатель соответствует низкому 

уровню подготовленности и незначительному приросту;  

Оценка «2»- Учащийся не выполняет государственный стандарт, 

нет темпа роста показателей физической подготовленности. 

 

При оценке физической подготовленности приоритетным 

является темп прироста результатов. Задание учителя по 

улучшению показателей физической подготовленности (темп 

прироста) должны представлять определенную трудность для 

каждого учащегося, быть реально выполнимыми. Достижение 

этих сдвигов при условии систематических занятий даёт 

основание выставление высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам 

программ: по гимнастике, баскетболу, лёгкой атлетике, 

лыжной подготовке – путём сложения конечных оценок, 

полученных учеником по всем видам движений, и оценок за 

выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на 

основании оценок за учебные четверти с учётом общих оценок 

по отдельным разделам программы. При том 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки 
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осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

 

Раздел программы: Легкая атлетика и лыжная подготовка  

1 класс 

 

№ Упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 30 м 6,5 и 

менее 

6,9 7,0 и 

более 

6,6 и 

менее 

7,4 7,5 и 

более 

2 Челночный бег 

3х10 

9,9 и 

менее 

10,8 11,2 и 

более 

10,2 и 

менее 

11,3 11,7 и 

более 

3 Бег 1000 м Б/у Б/у Б/у Б/у Б/у Б/у 

4 Прыжок в длину 

с места 

140 и 

более 

115 100 и 

менее 

130 и 

более 

110 90 и 

менее 

5 Подтягивание в 

висе (ю), в висе 

лежа (д) 

3 и 

более 

2 1 и 

менее 

12 и 

более 

8 2 и 

менее 

6 Прхождение 

дистанции 1 км 

на лыжах без 

учета времени 

Б/у Б/у Б/у Б/у Б/у Б/у 

7 Поднимание 

туловища за 30 

секунд (раз) 

10 8 5 10 8 5 

 

2 класс 

№ Упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 30 м 6,2 и 

менее 

6,5 7,1 и 

более 

6,4 и 

менее 

7,0 7,3 и 

более 

2 Челночный бег 

3х10 

9,8 и 

менее 

10,2 

 

10,4 и 

более 

10,4 и 

менее 

10,8 11,5 и 

более 

3 Бег 1000 м Б/у Б/у Б/у Б/у Б/у Б/у 

4 Прыжок в 

длину с места 

145 и 

более 

130 110 и 

менее 

135 и 

более 

125 100 и 

менее 

5 Подтягивание 

в висе (ю), в 

висе лежа (д) 

3 и 

более 

2 1 и 

менее 

10 и 

более 

5 3 и 

менее 

6 Прыжки в 

длину с 

разбега 

способом 

250 и 

более 

220 180 и 

менее 

220 и 

более 

180 150 и 

менее 
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«согнув ноги» 

7 Метание мяча 

в цель с 6 м из 

5 попыток, раз 

3 и 

более 

2 1 3 и 

более 

2 1 

8 Прыжки через 

короткую 

скакалку за 30 

с 

30 и 

более 

16 15 и 

менее 

40 и 

более 

16 15 и 

менее 

9 Поднимание 

туловища, кол-

во раз за 30 с  

15 и 

более 

9 8 и 

менее 

15 и 

более 

9 8 и 

менее 

10 Бег на лыжах 1 

км, мин., сек. 

8.30 и 

менее 

9.30 9.30 и 

более 

9.00 и 

менее 

9.59 10.00 и 

более 

 

3 класс 

№ Упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 30 м 5,8 и 

менее 

6,2 6,8 и 

более 

6,0 и 

менее 

6,5 7,0 и 

более 

2 Челночный бег 

3х10 

9,1 и 

менее 

9,8 

 

10,4 и 

более 

9,6 и 

менее 

10,6 11,0 и 

более 

3 Бег 1000 м 5.40 и 

менее 

5.55 6.15 и 

более 

6.00 и 

менее 

7.29 7.30 и 

более 

4 Прыжок в 

длину с места 

150 и 

более 

135 115 и 

менее 

140 и 

более 

130 110 и 

менее 

5 Подтягивание 

в висе (ю), в 

висе лежа (д) 

4 и 

более 

2 1 и 

менее 

12 и 

более 

6 5 и 

менее 

6 Прыжки в 

длину с 

разбега 

способом 

«согнув ноги» 

280 и 

более 

230 229 и 

менее 

240 и 

более 

180 160 и 

менее 

7 Метание мяча 

в цель с 6 м из 

5 попыток, раз 

4 и 

более 

3 2 4 и 

более 

3 2 

8 Прыжки через 

короткую 

скакалку за 30 

с 

40 и 

более 

21 20 и 

менее 

50 и 

более 

40 20 и 

менее 

9 Поднимание 

туловища, кол-

во раз за 30 с  

20 и 

более 

11 10 и 

менее 

17 и 

более 

10 9 и 

менее 
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10 Бег на лыжах 1 

км, мин., сек. 

8.00 и 

менее 

8.44 8.45 и 

более 

8.30 и 

менее 

9.14 9.15 и 

более 

11 Бег 60 м 11.0 и 

менее 

12.0 12.5 и 

более 

11.5 и 

менее 

12.5 13.0 и 

более 

4 класс 

№ Упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 30 м 5,5 и 

менее 

6,0 6,5 и 

более 

5,7 и 

менее 

6,3 6,8 и 

более 

2 Челночный бег 

3х10 

8,8 и 

менее 

9,4 

 

10,2 и 

более 

9,3 и 

менее 

9,8 10,8 и 

более 

3 Бег 1000 м 5.20 и 

менее 

5.30 5.45 и 

более 

5.50 и 

менее 

6.00 7.15 и 

более 

4 Прыжок в 

длину с места 

155 и 

более 

121 120 и 

менее 

150 и 

более 

116 115 и 

менее 

5 Подтягивание 

в висе (ю), в 

висе лежа (д) 

5 и 

более 

3 2 и 

менее 

14 и 

более 

9 7 и 

менее 

6 Прыжок в 

высоту 

способом 

«перешагивани

я» 

100 и 

более 

80 75 и 

менее 

95 и 

более 

80 70 и 

менее 

7 Прыжки в 

длину с 

разбега 

способом 

«согнув ноги» 

300 и 

более 

240 239 и 

менее 

260 и 

более 

210 209 и 

менее 

8 Метание мяча 

в цель (150 г) 

27 и 

более 

18 18 и 

менее 

17 и 

более 

13 12 и 

менее 

 9 Прыжки через 

короткую 

скакалку за 30 

с 

50 и 

более 

31 30 и 

менее 

55 и 

более 

36 35 и 

менее 

10 Поднимание 

туловища, кол-

во раз за 30 с  

25 и 

более 

16 15 и 

менее 

20 и 

более 

11 10 и 

менее 

11 Бег на лыжах 1 

км, мин., сек. 

7.20 и 

менее 

7.50 8.20 и 

более 

7.45 и 

менее 

8.15 8.45 и 

более 

12 Бег 60 м 10.7 и 

менее 

11.7 12.0 и 

более 

11.1 и 

менее 

12.5 12.9 и 

более 

 

1.4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 
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Стартовая педагогическая диагностика представляет собой 

процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. 

Проводится администрацией школы в начале 1 класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и ндивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебногопредмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения, проекты, наблюдения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в 

систему накопительной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

работу3. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании в рабочих программах. 

По предметам, вводимым МОУ Спасская СШ ЯМР самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самостоятельно. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце 

её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

 
3Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения 

обучающимся основных умений, характеризующих достижение каждого 

планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

и творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том 

числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградныелисты, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и 

могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

1) оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

2) оценки уровня функциональной грамотности; 

3) 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 мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации педагогического работника. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в 

конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе обобразовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 

основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Обобразовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 
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актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки школы и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 

на основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных 

действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических 

работников, обучавших данного выпускника на уровне начального общего 

образования. 

В характеристике выпускника: 

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, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

  Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с 

учетом рабочей программы воспитания. Рабочие программы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей содержат 4 пункта в соответствии с положением о рабочих 

программах МОУ Спасская СШ ЯМР:  

 1) пояснительная записка; (представлена в Рабочей программе 
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учителя) 

 2) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля;  

 3) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

(представлены в разделе Планируемые результаты настоящей программы) 

 4) тематическое планирование с указанием количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 

ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании; 

 5) календарно-тематического планирование. 

 Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности, 

кроме перечисленного должны содержать указание на форму проведения 

занятий. (размещается в рабочей программе учителя) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 
Составление небольших рассказов повествовательного харак  

тера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений  

Понимание текста при его прослушивании и при самостоя 

тельном чтении вслух  

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 звуко 

выми моделями: построение модели звукового состава слова, 

подбор слов, соответствующих заданной модели  
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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 твёр 

дости — 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 глас  

ный 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 слова 

ми) 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 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  
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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 Уда 

рение 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 последова 

тельность 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 

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: 
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 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения и в именах собствен ных: 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 об  

щение Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, 

просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи)  

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового об  

щения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, об  

ращение 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: 

— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответ 

ствии с учебной задачей; 

— устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на 

основе образца); 

— характеризовать звуки по заданным признакам; приво 

дить примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мягких со 

гласных, 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 бук 

венного состава слова; 

— использовать алфавит для самостоятельного упорядочи  

вания списка слов  
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Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: уточнять на  

писание слова по орфографическому словарику учебника; ме сто 

ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учеб нике; 

— анализировать графическую информацию — модели зву 

кового состава слова; 

— самостоятельно создавать модели  звукового  состава слова  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать суждения, выражать эмоции в соответ ствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, со 

блюдать в процессе общения нормы речевого этикета; соблю 

дать правила ведения диалога; 

— воспринимать разные точки зрения; 

— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изу  

ченному материалу; 

— строить устное речевое высказывание об обозначении зву 

ков 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; 

— удерживать учебную задачу при проведении звукового 

анализа, при обозначении звуков буквами, при списывании 

текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

— находить указанную ошибку, допущенную при проведе 

нии звукового анализа, при письме под диктовку или списыва 

нии 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 со 

вместной работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы  
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2 КЛАСС 
Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явле ние 

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 соглас 

ных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обо 

значение 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 — мяг 

кий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, пар 

ный — непарный  

Функции ь: показатель мягкости предшествующего соглас 

ного в конце и в середине слова; разделительный Использова 

ние 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 соглас 

ных)  

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 учеб  

нике) Использование отработанного перечня слов (орфоэпиче 

ского словаря учебника) для решения практических задач  

Лексика 

Слово как единство звучания и значения Лексическое значе ние 

слова (общее представление) Выявление слов, значение ко торых 

требует уточнения Определение значения слова по тек сту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря  

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблю 

дение)  
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Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов  

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова Однокоренные (род 

ственные) слова Признаки однокоренных (родственных) слов 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями Выделение в словах кор ня 

(простые случаи)  

Окончание как изменяемая часть слова Изменение формы 

слова с помощью окончания Различение изменяемых и неиз 

меняемых слов  

Суффикс как часть слова (наблюдение) Приставка как часть 

слова (наблюдение)  

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, во 

просы («кто?», «что?»), употребление в речи  

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что де  

лать?», «что сделать?» и др ), употребление в речи  

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопро сы 

(«какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи  

Предлог Отличие предлогов от приставок Наиболее распро 

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

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (по  

вторение)  

Предложение как единица языка Предложение и слово От 

личие предложения от слова Наблюдение за выделением в уст ной 

речи одного из слов предложения (логическое ударение)  

Виды предложений по цели высказывания: повествователь ные, 

вопросительные, побудительные предложения  

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интона ции): 

восклицательные и невосклицательные предложения  

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собствен 

ных (имена, фамилии, клички животных); знаки препинания в 

конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учё та 

морфемного членения слова); гласные после шипящих в соче 

таниях 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 орфограм мы 

Различные способы решения орфографической задачи в за  

висимости от места орфограммы в слове Использование орфо 

графического словаря учебника для определения (уточнения) 
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написания слова Контроль и самоконтроль при проверке соб 

ственных 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 существитель ными  

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условия ми 

устного общения для эффективного решения коммуника тивной 

задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения 

собственного мнения) Умение вести разговор (начать, поддер 

жать, закончить разговор, привлечь внимание и т п ) Практи 

ческое 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 Со 

ставление устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам 

Текст Признаки текста: смысловое единство предложений 

в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в 

тексте законченной мысли Тема текста Основная мысль За главие 

текста Подбор заголовков к предложенным текстам По 

следовательность 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 Выра 

зительное чтение текста вслух с соблюдением правильной инто  

нации  

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—

45 слов с опорой на вопросы  

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во 

втором классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 



141 
 

ряда универсальных учебных действий  

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синони 

мы; однокоренные (родственные) слова и слова с омонимичны ми 

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 классифика 

ция звуков, букв, слов, предложений; 

— находить закономерности на основе наблюдения за языко 

выми единицами  

— ориентироваться в изученных понятиях (корень, оконча 

ние, текст); соотносить понятие с его краткой характеристикой  

Базовые исследовательские действия: 

— проводить по предложенному плану наблюдение за язы 

ковыми единицами (слово, предложение, текст); 

— формулировать выводы и предлагать доказательства то 

го, что слова являются / не являются однокоренными (род 

ственными)  

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный сло 

варь учебника для получения информации; 

— устанавливать с помощью словаря значения многознач ных 

слов; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

— анализировать текстовую, графическую и звуковую ин 

формацию в соответствии с учебной задачей; «читать» инфор 

мацию, 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, со 

блюдать правила ведения диалога; 

— признавать возможность существования разных точек 

зрения в процессе анализа результатов наблюдения за языковы  ми 
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единицами; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение о 

результатах наблюдения за языковыми единицами; 

— строить устное диалогическое выказывание; 

— строить устное монологическое высказывание на опреде  

лённую тему, на основе наблюдения с соблюдением орфоэпиче  

ских норм, правильной интонации; 

— устно и письменно формулировать простые выводы на ос  

нове 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/неу 

дач при выполнении заданий по русскому языку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные дей 

ствия 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 дея 

тельности при выполнении парных и групповых заданий на 

уроках русского языка: распределять роли, договариваться, 

корректно делать замечания и высказывать пожелания участ 

никам 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, лингви 

стический эксперимент  

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный удар 

ный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, парный/непар 

ный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции 

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использо 
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вания на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков 

(повторение изученного)  

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с раз 

делительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными 

Использование алфавита при работе со словарями, справоч 

никами, каталогами  

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского лите 

ратурного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатывае мом 

в учебнике)  

Использование орфоэпического словаря для решения прак 

тических задач  

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова  

Прямое и переносное значение слова (ознакомление) Уста 

ревшие слова (ознакомление)  

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (род 

ственные) слова; признаки однокоренных (родственных) слов; 

различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями; выделение в словах кор ня 

(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 оконча ние 

(ознакомление)  

Морфология 

Части речи  

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребле ние 

в речи Имена существительные единственного и множе ственного 

числа   Имена существительные мужского, женского и среднего 

рода Падеж имён существительных Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное Измене ние имён 

существительных по падежам и числам (склонение) Имена 

существительные 1, 2, 3го склонения Имена существи тельные 

одушевлённые и неодушевлённые  

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребле ние в 

речи Зависимость формы имени прилагательного от фор мы 

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 
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устранения неоправданных повторов в тексте  

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи Не 

определённая 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 (син 

таксических) вопросов связи между словами в предложении 

Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое Вто 

ростепенные члены предложения (без деления на виды) Пред 

ложения 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 орфо  

граммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке соб 

ственных 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 существитель ных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён существи 

тельных (на уровне наблюдения); 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён прилага 

тельных (на уровне наблюдения); 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфо 

графическом 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 диа логе и дискуссии; 

договариваться и приходить к общему реше нию в совместной 
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деятельности; контролировать (устно коор динировать) 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 лич ных 

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

Определение типов текстов (повествование, описание, рас 

суждение) и создание собственных текстов заданного типа  

Жанр письма, объявления  

Изложение текста по коллективно или самостоятельно со 

ставленному плану  

Изучающее, ознакомительное чтение  
 

Изучение содержания  учебного  предмета  «Русский  язык» в 

третьем классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных 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; 

— объединять имена существительные в группы по опреде 

лённому 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, ска 

зуемое, второстепенные члены предложения, часть речи, склоне 

ние) и соотносить понятие с его краткой характеристикой  

Базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным каче 

ством текста на основе предложенных учителем критериев; 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать из 

менения текста; 

— высказывать предположение в процессе наблюдения за 
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языковым материалом; 

— проводить по предложенному плану несложное лингви  

стическое миниисследование, выполнять по предложенному 

плану проектное задание; 

— формулировать выводы об особенностях каждого из трёх 

типов текстов, подкреплять их доказательствами на основе ре 

зультатов проведенного наблюдения; 

— выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип  

текста (на основе предложенных критериев)  

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации при выполне 

нии миниисследования; 

— анализировать текстовую, графическую, звуковую инфор  

мацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представ 

ления информации как результата наблюдения за языковыми  

единицами  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— строить речевое высказывание в соответствии с постав  

ленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рас 

суждение, повествование); 

— готовить небольшие выступления о результатах группо вой 

работы, наблюдения, выполненного миниисследования, 

проектного задания; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты, содер  

жащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению орфографической за 

дачи; выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении 

заданий по русскому языку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные дей 

ствия 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 (ин 

дивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) при 

выполнении коллективного миниисследования или проектно го 
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задания на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

— выполнять совместные  (в  группах)  проектные  задания с 

опорой на предложенные образцы; 

— при выполнении совместной деятельности справедливо 

распределять работу, договариваться, обсуждать процесс и ре 

зультат совместной работы; 

— проявлять готовность выполнять разные роли: руководи 

теля (лидера), подчиненного, проявлять самостоятельность, ор  

ганизованность, 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, миниисследование, проект  

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и 

в слове по заданным параметрам Звукобуквенный 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 использо  

ванием в речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые  

случаи)  

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (про  

стые случаи)  

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф 

фикса (повторение изученного)  

Основа слова  

Состав неизменяемых слов (ознакомление)  

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных ча 

стей речи (ознакомление)  

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные  
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Имя существительное Склонение имён существительных (кроме 

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

типа ожерелье во множественном числе); соб ственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий; имена суще ствительные 1, 2, 

3го склонения (повторение изученного) Не склоняемые имена 

существительные (ознакомление)  

Имя прилагательное Зависимость формы имени прилага 

тельного от формы имени существительного (повторение) 

Склонение имён прилагательных во множественном числе  

Местоимение Личные местоимения (повторение) Личные 

местоимения 1го и 3го лица единственного и множественного 

числа; склонение личных местоимений  

Глагол  Изменение глаголов по лицам и числам  в настоящем и 

будущем времени (спряжение) І и ІІ спряжение глаголов 

Способы определения I и II спряжения глаголов  

Наречие (общее представление) Значение, вопросы, употреб 

ление в речи  

Предлог Отличие предлогов от приставок (повторение) Союз; 

союзы и, а, но в простых и сложных предложениях Частица не, её 

значение (повторение)  

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осоз  

нание их сходства и различий; виды предложений по цели вы  

сказывания (повествовательные, вопросительные и побуди 

тельные); виды предложений по эмоциональной окраске (вос  

клицательные и невосклицательные); связь между словами в 

словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопро  

сов); распространённые и нераспространённые предложения 

(повторение изученного)  

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

но, с одиночным союзом и Интонация перечисления в пред 

ложениях с однородными членами  

Простое и сложное предложение (ознакомление) Сложные 

предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюз ные 

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 орфо 

граммы в слове; контроль при проверке собственных и предло 

женных текстов (повторение и применение на новом орфогра 

фическом материале)  

Использование орфографического словаря для определения 
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(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 2го 

лица единственного числа; 

 наличие или  отсутствие  мягкого  знака  в  глаголах  на 

-ться и -тся; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов  

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из 

двух простых (наблюдение)  

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов 

автора (наблюдение)  

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих 

классах: ситуации устного и письменного общения (письмо, по  

здравительная 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 письмен  

ной 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 вы 

водов на основе информации, содержащейся в тексте Интер 

претация и обобщение содержащейся в тексте информации  

Изучение содержания  учебного  предмета  «Русский  язык» в 

четвёртом классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий  

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— устанавливать основания для сравнения слов, относящих ся 

к разным частям речи; устанавливать основания для сравне ния 

слов, относящихся к одной части речи, но отличающихся 

грамматическими признаками; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи 

они являются; 



150 
 

— 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, спря 

жение, неопределённая форма, однородные члены предложе ния, 

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); 

— проводить по предложенному алгоритму различные виды 

анализа (звукобуквенный, морфемный, морфологический, 

синтаксический); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми 

на основе результатов проведённого наблюдения за языковым 

материалом (классификации, сравнения, миниисследования); 

— выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации  

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации, работать со 

словарями, справочниками в поисках информации, необходи мой 

для решения учебнопрактической задачи; находить допол 

нительную информацию, используя справочники и словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о 

языковых единицах самостоятельно или на основании пред 

ложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних бучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представ 

ления информации  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выбирать 

адекватные языковые средства для выражения эмоций в соот 

ветствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— строить устное высказывание при обосновании правиль 
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ности написания, при обобщении результатов наблюдения за  

орфографическим материалом; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рас 

суждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления  

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— самостоятельно планировать действия по решению учеб 

ной 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, догова  

риваться, 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  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (165 ЧАСОВ1) 
 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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

1 Развитие речи 

(8 ч2) 

Составление небольших 

рассказов повествова 

тельного характера по серии 

сюжетных карти нок, 

материалам соб ственных 

игр, занятий, наблюдений 

Понимание текста при 

его прослушивании и при 

самостоятельном чтении 

вслух 

Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных в пра 

вильной последовательности: анализ изображённых собы тий, 

обсуждение сюжета, составление устного рассказа 

с опорой на картинки  

Работа с серией сюжетных картинок с нарушенной последо 

вательностью, анализ изображённых событий, установление 

правильной последовательности событий, объяснение ошибки 

художника, внесение изменений в последователь ность 

картинок, составление устного рассказа по восстанов ленной 

серии картинок  

Совместная работа по составлению небольших рассказов 

повествовательного характера (например, рассказ о случаях из 

школьной жизни и т д )  

. 
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   Совместная работа по составлению небольших рассказов опи 

сательного характера (например, 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 исполь 

зования тех или иных речевых средств, участие в диалоге, 

высказывание и обоснование своей точки зрения  

Слушание текста, понимание текста при его прослушивании 

2 Слово 

и предло- жение 

(5 ч) 

Различение слова и 

предложения Работа с 

предложением: выделе ние 

слов, изменение их порядка, 

распростране ние 

предложения Различение 

слова и обозначаемого им 

пред мета Восприятие 

слова как объекта 

изучения, материала для 

анализа Наблюдение над 

значени ем слова 

Активизация 

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 получив 

шегося)  

Моделирование предложения: определение количества слов в 

предложении и обозначение каждого слова полоской 

Самостоятельная работа: определение количества слов 

в предложении, обозначение слов полосками  

Работа с моделью предложения: изменение предложения в 

соответствии с изменением модели  
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  и расширение словарного 

запаса Включение слов 

в предложение Осознание 

единства звукового состава 

слова и его значения 

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 разли 

чать слово и обозначаемый им предмет 
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3 Фонетика (27 ч) Звуки речи Интонацион ное 

выделение звука в слове 

Определение частотного 

звука в стихотворении 

Называ ние слов с 

заданным звуком 

Дифференциа ция 

близких по акусти 

коартикуляционным 

признакам звуков 

Установление последова 

тельности звуков в слове и 

количества звуков 

Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звука ми 

Звуковой анализ слова, 

работа со звуковы ми 

моделями: построение 

модели звукового состава 

слова, подбор слов, 

соответствующих задан 

ной модели  

Игровое упражнение «Скажи так, как я» (отрабатывается 

умение воспроизводить заданный учителем образец интона 

ционного 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)  

Играсоревнование «Кто запомнит больше слов с заданным 

звуком  при   прослушивании   стихотворения» Упражнение: 

подбор слов с заданным звуком  

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 акустикоарти 

куляционном 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 характе 

ристик звуков Совместное выполнение задания: проанали 

зировать предложенную модель звукового состава слова 
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Продолжение табл. 
 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 
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  Особенность гласных зву 

ков Особенность соглас ных 

звуков Различение гласных 

и согласных звуков 

Определение места 

ударения Различе ние 

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»)  

Слог как минимальная 

произносительная единица 

Слогообразую щая 

функция гласных 

и рассказать о ней Творческое задание: подбор слов, соответ 

ствующих заданной модели  

Работа в парах: сравнение двух моделей звукового состава 

(нахождение сходства и различия)  

Дифференцированное задание: соотнесение слов с соответ 

ствующими им моделями  

Комментированное выполнение задания: группировка звуков по 

заданному основанию (например, твёрдые — мяг кие согласные 

звуки)  

Учебный диалог «Чем гласные звуки отличаются по произно 

шению от согласных звуков?»; как результат участия в диалоге: 

различение гласных и согласных звуков по отсут 

ствию/наличию преграды  

Игровое упражнение «Назови братца» (парный по твёрдо сти 

— мягкости звук)  

Учебный диалог «Чем твёрдые согласные звуки отличаются от 

мягких согласных звуков?»  

Совместная работа: характеристика особенностей гласных, 

согласных звуков, обоснование своей точки зрения, выслу 

шивание 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  
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  звуков Определение 

количества слогов в слове 

Деление слов на слоги 

(простые однознач ные 

случаи) 

Работа со слогоударными схемами: подбор слов, соответству 

ющих схеме  

Работа в группах: объединять слова по количеству слогов в слове 

и месту ударения  

Работа в группах: нахождение и исправление ошибок, 

допущенных при делении слов на слоги, в определении 

ударного звука 

4 Графика Звук и буква Буква как Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабатывает 

 (изучается знак звука Различение ся умение соотносить звук и соответствующую ему букву)  
 параллельно звука и буквы Буквы, Совместная работа: объяснение функции букв, обозначаю 
 с разделом обозначающие гласные щих гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как 
 «Чтение») звуки  Буквы, обознача показатель твёрдости — мягкости предшествующих соглас 
 ющие согласные звуки  ных звуков  

 

  Овладение слоговым Упражнение: дифференцировать буквы, обозначающие 
  принципом русской близкие по акустикоартикуляционным признакам соглас 
  графики Буквы гласных ные звуки ([с] — [з], [ш] — [ж], [с] — [ш], [з] — [ж], [р] — [л], 
  как показатель твёрдо [ц] — [ч’] и т д ), и буквы, имеющие оптическое и кинетиче 
  сти — мягкости соглас ское сходство (о — а, и — у, п — т, л — м, х — ж, ш — т, 
  ных звуков  в — д и т д )  
  Функции букв, обознача Дифференцированное задание: группировка слов в зависи 
  ющих гласный звук в мости от способа обозначения звука [й’]  
  открытом слоге: обозначе Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?», объясне 
  ние гласного звука и ние в ходе диалога функции букв ь и ъ  
  указание на твёрдость или Рассказ учителя об истории русского алфавита, о значении 
  мягкость предшествую алфавита для систематизации информации, о важности 
  щего согласного Функ знания последовательности букв в русском алфавите  
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  ции букв е, ё, ю, я  Игровое упражнение «Повтори фрагмент алфавита»  
  Мягкий знак как показа Играсоревнование «Повтори алфавит»  
  тель мягкости предшест Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по 

  вующего согласного алфавиту»  
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Продолжение табл. 
 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

  звука в конце слова Разные 

способы обозначе ния 

буквами звука [й’] Функция 

букв ь и ъ Знакомство с 

русским алфавитом как 

последо вательностью букв 

Работа в парах: нахождение ошибок в упорядочивании слов по 

алфавиту 

5 Чтение Формирование навыка Работа с пособием «Окошечки»: отработка умения читать 

 (70 ч) слогового чтения (ориен 

тация на букву, обознача 

слоги с изменением буквы гласного  

Упражнение: соотнесение прочитанного слога с картинкой, 
  ющую гласный звук)  в названии которой есть этот слог  
  Плавное слоговое чтение Упражнение: соотнесение прочитанных слов с картинками, 
  и чтение целыми словами на которых изображены соответствующие предметы  
  со скоростью, соответ Работа в парах: соединение начала и конца предложения из 
  ствующей индивидуаль нескольких предложенных вариантов  
  ному темпу Осознанное Игровое упражнение «Заверши предложение», отрабатыва 
  чтение слов, словосочета ется умение завершать прочитанные незаконченные предло 
  ний, предложений  жения с опорой на общий смысл предложения  
  Чтение с интонациями и Подбирать пропущенные в предложении слова, ориентиру 
  паузами в соответствии ясь на смысл предложения  
  со знаками препинания  Упражнение: соотносить прочитанные предложения с нуж 
  Развитие осознанности и ным рисунком, который передаёт содержание предложения  
  выразительности чтения Совместная работа: ответы на вопросы по прочитанному 
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  на материале небольших тексту, отработка умения находить содержащуюся в тексте 

  текстов и стихотворений  информацию  
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  Знакомство с орфоэпиче 

ским чтением (при переходе 

к чтению целыми словами) 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при 

списывании 

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: орфографи 

ческого и орфоэпического, о целях этих двух видов чтения 

Практическая работа: овладение орфоэпическим чтением 

Работа в парах: тренировка в выразительном чтении 
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6 Письмо (70 ч) Развитие мелкой мотори ки 

пальцев и свободы 

движения руки Развитие 

умения ориентироваться на 

пространстве листа в 

тетради и на простран стве 

классной доски Усвоение 

гигиенических требований, 

которые необходимо 

соблюдать 

во  время  письма Анализ 

начертаний письменных   

заглавных и строчных букв 

Созда ние единства звука, 

зрительного образа 

обозначающей его буквы и 

двигательного образа этой 

буквы  

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 кинетическое сходство Игровое 

упражнение «Что случилось с буквой»: анализ 

деформированных букв, определение недостающих элементов  

Практическая работа: контролировать правильность написа 

ния 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, написан ных 

печатным и письменным шрифтом  

Упражнение: запись письменными буквами слова/предло 

жения/короткого текста, написанного печатными буквами 

Моделирование в процессе совместного обсуждения алгорит ма 

списывания  
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Продолжение табл. 
 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

  Овладение начертанием 

письменных прописных и 

строчных букв Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, 

слов, предложе ний с 

соблюдением гигиенических 

норм Овладение 

разборчивым, аккуратным 

письмом  

Письмо под диктовку слов и 

предложений, написа ние 

которых не расходит ся с их 

произношением Усвоение 

приёмов и по 

следовательности пра 

вильного списывания текста  

Понимание функции 

небуквенных графиче ских 

средств: пробела между 

словами, знака переноса 

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) 

Учебный диалог «Почему слова пишутся отдельно друг от 

друга? Удобно ли читать предложение, записанное без 

пробелов между словами?» 
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7 Орфография и 

пункту- ация 

(изуча- ется 

парал- 

Знакомство с правилами 

правописания и их 

применение: раздельное 

написание слов; 

Совместный анализ текста на наличие в нём слов с буквосо 

четаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу  

Упражнение: выписывание из текста слов с буквосочетания ми 

ча, ща, чу, щу, жи, ши  
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 лельно с 

разделом 

«Письмо») 

обозначение гласных после 

шипящих в сочета ниях жи, 

ши (в положе нии под 

ударением), ча, ща, чу, щу; 

прописная буква в начале 

предложе ния, в именах 

собствен ных (имена 

людей, клички животных); 

перенос слов по слогам без 

стечения согласных; знаки 

препинания 

в конце предложения 

Упражнение: запись предложения, составленного из набора 

слов, с правильным оформлением начала и конца предложе ния, 

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 

Систематический курс (50 ч) 

1 Общие сведе- 

ния о языке (1 ч, 

далее 

продолжает- ся 

изучение во всех 

разделах курса) 

Язык как основное средство 

человеческого общения  

Осознание целей и ситуа 

ций 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 особенно 

стей ситуаций устного и письменного общения  

Творческое задание: придумать ситуацию, когда необходимо 

воспользоваться письменной речью 
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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  

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)  
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Продолжение табл. 
 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

  Звонкие и глухие соглас 

ные звуки, их различе ние 

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 случаи, 

без стечения согласных) 

Игровое упражнение «Придумай слово с заданным звуком» 

Дифференцированное задание: установление основания для 

сравнения звуков  

Упражнение: характеризовать (устно) звуки по заданным 

признакам  

Учебный диалог «Объясняем особенности гласных и соглас ных 

звуков»  

Игра «Отгадай звук» (определение звука по его характери 

стике)  

Упражнение: соотнесение звука (выбирая из ряда предло 

женных) и его качественной характеристики  

Работа в парах: группировка звуков по заданному основанию 

Комментированное выполнение задания: оценивание 

правильности предложенной характеристики звука, нахож 

дение допущенных при характеристике ошибок Дидактическая 

игра «Детективы», в ходе игры нужно в ряду предложенных 

слов находить слова с заданными характери стиками звукового 

состава 
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3 Графика (2 ч) Звук и буква Различение 

звуков и букв Обозначе ние 

на письме твёрдости 

согласных звуков буква ми 

а, о, у, ы, э; слова 

с буквой э Обозначение на 

письме мягкости 

Моделировать звукобуквенный состав слов  

Упражнение: подбор 1—2 слов к предложенной звукобук 

венной модели  

Учебный диалог «Сравниваем звуковой и буквенный состав 

слов», в ходе диалога формулируются выводы 

о возможных соотношениях звукового и буквенного состава 

слов  
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  согласных звуков буква ми 

е, ё, ю, я, и Функции букв е, 

ё, ю, я Мягкий знак как 

показатель мягкости 

предшествую щего 

согласного звука в конце  

слова Установление 

соотноше ния звукового и 

буквен ного состава слова в 

словах типа стол, конь. 

Использование небуквен 

ных  графических средств: 

пробела между словами, 

знака переноса Русский 

алфавит: правильное 

название букв, знание их 

последо вательности 

Использова ние алфавита 

для упоря дочения списка 

слов 

Работа с таблицей: заполнение таблицы примерами слов с 

разным соотношением количества звуков и букв для каждой из 

трёх колонок: количество звуков равно количеству букв, 

количество звуков меньше количества букв, количество звуков 

больше количества букв  

Упражнение: определение количества слогов в слове, объяс 

нение 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 мягко сти 

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 буква ми; о 

звуковом и буквенном составе слова Играсоревнование 

«Повтори алфавит»  

Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по 

алфавиту» 
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4 Орфоэпия 

(изучается во 

всех разделах 

курса) 

Произношение  звуков и 

сочетаний звуков, ударение 

в словах в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного 

языка 

(на ограниченном переч не 

слов, отрабатываемом в 

учебнике) 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, 

отрабатываемых в учебнике  

Дидактическая игра «Придумай рифму» (предлагаются слова из 

орфоэпического словарика, к ним нужно придумы вать 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  
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Продолжение табл. 
 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

   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 

морфо- логия (12 

ч) 

Слово как единица языка 

(ознакомление)  

Слово как название 

предмета, признака 

предмета, действия 

предмета (ознакомление) 

Выявление слов, значе ние 

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?»  

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?» 
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6 Синтаксис (5 ч) Предложение как едини ца 

языка (ознакомление) 

Слово, предложение 

(наблюдение над сход 

Работа со схемой предложения: умение читать схему предло 

жения, преобразовывать информацию, полученную из схемы: 

составлять предложения, соответствующие схеме, 

с учётом знаков препинания в конце схемы  
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  ством и различием) 

Установление связи слов в 

предложении при помощи 

смысловых вопросов 

Восстановление деформи 

рованных предложений 

Составление предложе ний 

из набора форм слов 

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 предложе ний 
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7 Орфография и 

пункту- ация 

(14 ч) 

Ознакомление с правила ми 

правописания и их 

применение: 

 раздельное написание слов в 

предложении; 

 прописная буква в нача ле 

предложения и в име нах 

собственных: в име нах и 

фамилиях людей, кличках 

животных; 

 перенос слов (без учёта 

морфемного членения 

слова); 

 гласные после шипя щих в 

сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), 

ча, ща, чу, щу; 

Наблюдение за словами, сходными по звучанию, но различ 

ными 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 соб 

ственных имён существительных, формулирование выводов, 

соотнесение сделанных выводов с формулировкой правила 

в учебнике  

Упражнение: запись предложений, включающих собствен ные 

имена существительные  

Творческое задание: придумать небольшой рассказ, включив в 

него определённое количество собственных имён существи 

тельных  
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Окончание табл. 
 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

   сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемы ми 

гласными и соглас ными 

(перечень слов 

в орфографическом словаре 

учебника); 

 знаки препинания 

в конце предложения: 

точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Усвоение алгоритма 

списывания текста 

Практическая работа: использовать правило правописания 

собственных имён при решении практических задач (выбор 

написания, например: Орёл — орёл, Снежинка — снежинка, 

Пушок — пушок и т. д.). 

Упражнение: выбор необходимого знака препинания в конце 

предложения. 

Наблюдение за языковым материалом, связанным с перено сом 

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 сочета 

ний 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 
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8 Развитие речи 

(10 ч) 

Речь как основная форма 

общения между людьми. 

Текст как единица речи 

Работа с рисунками, на которых изображены разные ситуа ции 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодар ность, 

обращение с просьбой), устное обсуждение этих 
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  (ознакомление). Осозна ние  

ситуации  общения: с какой 

целью, с кем и где 

происходит общение. 

Ситуации устного обще ния 

(чтение диалогов по ролям, 

просмотр видео 

материалов, прослушива 

ние аудиозаписи). 

Овладение нормами 

речевого этикета в 

ситуациях учебного и 

бытового общения 

(приветствие, прощание, 

извинение, благодар ность, 

обращение с просьбой) 

ситуаций, выбор 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 исполь 

зованием опорных слов. 

Разыгрывание сценок, отражающих ситуации выражения 

просьбы, извинения, вежливого отказа. 

Моделирование речевой ситуации, содержащей извинение, 

анализ данной ситуации, выбор адекватных средств выраже 

ния извинения. 

Комментированное выполнение задания: выбор из предло 

женного набора этикетных слов, соответствующих заданным 

ситуациям общения. 

Творческое задание: придумать ситуации общения, в кото рых 

могут быть употреблены предложенные этикетные слова. 

Работа в группах: оценивание дидактического текста с точки 

зрения наличия/отсутствия необходимых элементов речево го 

этикета в описанных в тексте ситуациях общения. 

Работа в группах: оценивание предложенных юмористиче ских 

стихотворений с точки зрения соблюдения героями 

стихотворений правил речевого этикета 

Резерв на весь учебный год — 15 ч 
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2 КЛАСС (170 ЧАСОВ) 
 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

1 Общие сведе- 

ния о языке (1 

ч1, далее 

продолжает- ся 

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 различны ми 

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 форму 

лирование вывода о языке как основном средстве человече 

ского 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 формулирование вывода о много 

образии 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: смыслоразли 

чительная функция звуков; 

различение звуков и букв; 

различе ние ударных и 

безудар 

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). 
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  ных гласных звуков, 

твёрдых и мягких соглас 

ных 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 характери 

стика звука: гласный — 

согласный; гласный 

ударный — безударный; 

согласный твёрдый — 

мягкий, парный — не 

парный; согласный звонкий 

— глухой, парный — 

непарный. 

Функции ь: показатель 

мягкости предшествую 

Играсоревнование «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 непар ных 

по звонкости — глухости согласных звуков). 

Дифференцированное задание: классифицировать звуки 

русского языка по значимым основаниям. 

Работа в парах: соотнесение звука (выбирая из ряда предло 

женных) и его качественной характеристики. 

Комментированное выполнение задания: группировка звуков по 

заданному основанию. 

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 соглас 

ного в конце и в середине слова или разделительный. 

Практическая работа: характеристика функций ь (раздели 

тельный и показатель мягкости предшествующего согласно го) 

в предложенных словах. 

Работа с записями на доске: обобщение способов обозначения на 

письме мягкости согласных звуков. Практическое зада ние: 

закрепление на письме способов обозначения мягкости 

согласных звуков. 

Учебный диалог о способах обозначения звука [й’]. 

Работа с таблицей: определение способа обозначения звука [й’] 
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щего согласного в конце и в 

середине слова; 

разделительный. 

в приведённых словах, запись в нужную ячейку таб лицы. 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

  Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотноше ния 

звукового и буквен ного 

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 небуквен 

ных графических средств: 

пробела между словами, 

знака переноса, абзаца 

(красной строки), 

пунктуационных знаков (в 

пределах изученного) 

Наблюдение за языковым материалом: объяснение различий в 

звукобуквенном составе слов с буквами е, ё, ю, я (в начале 

слова и после гласных). 

Заполнение таблицы: группировка слов с разным соотноше 

нием 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) 
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3 Орфоэпия 

(изучается во 

всех разделах 

курса) 

Произношение звуков и 

сочетаний звуков, ударение 

в словах 

в соответствии с нормами 

современного русского 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, 

отрабатываемых в учебнике. 

Дидактическая игра «Придумай рифму» (предлагаются слова из 

орфоэпического словарика, к ним нужно придумы вать 

рифмы). 
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  литературного   языка (на 

ограниченном переч не 

слов, отрабатываемом 

в учебнике). Использова 

ние отработанного перечня 

слов (орфоэпиче ского 

словаря учебника) для 

решения практиче ских 

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 орфоэпиче ского 

перечня, а потом прочитать его всему классу 
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4 Лексика (10 ч) Понимание слова как 

единства звучания и 

значения. Лексическое 

значение слова (общее 

представление). Выявле ние 

слов, значение которых 

требует уточне ния. 

Определение значе ния 

слова по тексту или 

уточнение значения 

с помощью толкового 

словаря 

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 значе ниям). 

Работа в группах: наблюдение за значением слов в тексте, 

установление значения слова с опорой на текст. 

Работа с записями на доске: нахождение ошибок в объясне нии 

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, 

потом меняются ролями. 

Творческое задание: составить кроссворд, часть слов объяс 

нить с помощью рисунков, часть слов — с помощью лексиче 

ского значения слова. 

Практическая работа: с опорой на толковый словарь учеб ника 

определить, лексические значения каких слов запи саны 
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Продолжение табл. 
 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

  Однозначные и мно 

гозначные слова (простые 

случаи, наблюдение) 

Работа с рисунками, на которых изображены разные значе ния 

слов, например слов корень, иголки, кисть: с опорой на рисунки 

объяснить значения многозначных слов. 

Учебный диалог, в ходе которого высказываются предполо 

жения о причинах появления нескольких значений одного 

слова. 

Работа в парах: сопоставление значений многозначного слова. 

Практическая работа: составление предложений с использо 

ванием многозначных слов. 

Самостоятельная работа: поиск в толковом словаре учебника 

многозначных слов, выписывание словарной статьи в те традь. 

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 использо 

ванием в речи синони мов, 

антонимов 

Наблюдение за сходством и различием значений синонимов с 

опорой на лексическое значение и на предложения, в кото рых 

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. 
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   Дифференцированная работа: реконструкция текста, связанная 

с выбором из ряда синонимов наиболее подходя щего для 

заполнения пропуска в предложениях текста. 

Работа с рисунками: развитие умения понимать информа цию, 

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». 

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 
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5 Состав слова 

(морфемика) (14 

ч) 

Корень как обязательная 

часть слова. Однокорен 

ные (родственные) слова. 

Признаки однокоренных 

(родственных) слов. 

Различение однокорен ных 

слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. 

Выделение в словах корня 

(простые случаи) 

Наблюдение за языковым материалом и рисунками: сопо 

ставление 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. 
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Продолжение табл. 
 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

   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 правиль ность 

объединения родственных слов в группы при работе с группами 

слов с омонимичными корнями 
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Окончание как изменяе 

мая часть слова. Измене ние 

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. 

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) 
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  Суффикс как часть слова 

(наблюдение). Приставка 

как часть слова (наблюде 

ние) 

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 
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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 обознача ют, 

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 существитель 

ных. 

Упражнение: находить в тексте слова по заданным основани ям 

(например, слова, называющие явления природы, черты 

характера и т. д.). 

Дифференцированное задание: выявление общего признака 

группы слов. 
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. 
 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

   Практическая работа: различение (по значению и вопросам) 

одушевлённых и неодушевлённых имён существительных. 

Работа в группах: группировка имён существительных по 

заданным основаниям 

Глагол (ознакомление): 

общее значение, вопросы 

(«что делать?», «что 

сделать?» и др.), употреб 

ление в речи 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обознача ют, 

на какой вопрос отвечают, формулирование вывода, введение 

понятия «глагол». 

Упражнение: распределение глаголов на две группы в зави 

симости от того, на какой вопрос отвечают: «что делать?» или 

«что сделать?». 

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 
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Имя прилагательное 

(ознакомление): общее 

значение, вопросы 

(«какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), 

употребление в речи 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обознача ют, 

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 прилага 

тельных 
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  Предлог. Отличие 

предлогов от приставок. 

Наиболее распространён 

ные 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. 

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 предложе 

нии; связь слов в предло 

жении (повторение). 

Предложение как едини ца 

языка. Предложение и 

слово. Отличие предло 

жения от слова. Наблюде 

ние за выделением в устной 

речи одного из слов 

предложения (логическое 

ударение) 

Обсуждение проблемного вопроса «Чем различаются предло 

жение 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 
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Виды предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, побуди 

тельные предложения. 

Виды предложений по 

эмоциональной окраске (по 

интонации): воскли 

цательные и невосклица 

тельные предложения 

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?». 

Составление таблицы «Виды предложений по цели высказы 

вания», подбор примеров. 

Работа с рисунками и подписями к рисункам (предложения 

различаются по эмоциональной окраске, например: «Ланды ши 

расцвели. Ландыши расцвели!»): сравнение ситуаций, 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

   изображённых на рисунках, наблюдение за интонационным 

оформлением предложений. 

Работа в парах: сопоставление предложений, различающих ся 

по эмоциональной окраске, произношение предложений с 

соответствующей интонацией. 

Практическая работа: выбирать из текста предложения по 

заданным признакам 
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8 Орфография и 

пункту- ация 

(50 ч) 

Повторение правил право 

писания, изученных 

в 1 классе: прописная бук ва 

в  начале  предложения и в 

именах собственных 

(имена, фамилии, клички 

животных); знаки препи 

нания в конце предложе 

ния; 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. 

Формирование орфогра 

фической зоркости: 

осознание места возмож 

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. Осуществ ление 

самоконтроля использования правила. 

Наблюдение за языковым материалом: формулирование на 

основе анализа предложенного материала ответа на вопрос, 

связанный с правилом 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 пере носа): 

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 заданно му 

основанию (слова, которые нельзя перенести). 
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  ного возникновения 

орфографической ошиб ки. 

Понятие орфограм мы. 

Использование различных 

способов решения 

орфографиче ской задачи в 

зависимо сти от места 

орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического словаря 

учебника 

для определения (уточ 

нения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль 

при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

Ознакомление с правила ми 

правописания и их 

применение: 

 разделительный мягкий 

знак; 

 сочетания чт, щн, нч; 

 проверяемые безудар ные 

гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глу хие 

согласные в корне слова; 

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 использовани ем 

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. 

Наблюдение за языковым материалом (слова с безударными 

гласными в корне слова или слова с парными по звонкости — 

глухости согласными на конце слова): знакомство с поняти ем 

«орфограмма». 

Обсуждение особенностей обозначения буквами проверяе мых 

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 «Прове 

ряемые безударные гласные в корне слова». 

Работа в парах: выявление в ряду родственных слов несколь 

ких проверочных слов. 
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Дифференцированное задание: нахождение ошибок в подборе 

проверочных слов к словам с орфограммой «Прове ряемые 

безударные гласные в корне слова». 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 
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   непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре 

учебника); 

 прописная буква в 

именах собственных: 

имена, фамилии, отчества 

людей, клички животных, 

географиче ские названия; 

 раздельное написание 

предлогов с именами 

существительными 

Комментированное письмо: отработка применения изученно го 

правила обозначения безударных гласных в корне слова. 

Орфографический тренинг: подбор проверочных слов к словам с 

орфограммой «Проверяемые безударные гласные в корне сло ва», 

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 безудар 

ных гласных в корне слова, исправлять допущенные ошибки. 

Наблюдение за языковым материалом, связанным с оглуше 

нием звонких согласных в конце слова, обобщение результа тов 

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 — глухо сти?», 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 звонко сти 

— глухости согласный). 

Работа в группах: группировка слов по заданным основани ям: 

совпадают или не совпадают произношение и написание 

согласных звуков в корне слова. 
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   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 (графиче ски 

обозначать) орфограммы 
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9 Развитие речи 

(30 ч) 

Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и 

условиями устного общения 

для эффектив ного 

решения коммуни 

кативной задачи (для ответа 

на заданный вопрос, для 

выражения собственного 

мнения). 

Овладение основными 

умениями ведения 

разговора (начать, 

поддержать, закончить 

разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Прак 

тическое овладение 

диалогической формой 

речи. Соблюдение норм 

речевого этикета и 

орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и 

бытового общения. 

Учебный диалог, в ходе которого учащиеся учатся опреде лять 

особенности ситуации общения: цели, задачи, состав 

участников, место, время, средства коммуникации. Обобще 

ние результатов диалога: сообщение учителя о том, что в 

ситуации общения важно удерживать цель общения, учиты 

вать, с кем и где происходит общение, поскольку от этих 

особенностей ситуации зависит выбор языковых средств. 

Комментированный устный выбор правильной реплики из 

нескольких предложенных, обоснование целесообразности 

выбора языковых средств, соответствующих цели и услови ям 

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. 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

  Умение договариваться Работа в группе: анализировать уместность использования 

и приходить к общему средств общения в предложенных речевых ситуациях. 

решению в совместной Упражнение: нахождение в предложенных текстах ошибок, 

деятельности при прове связанных с правилами общения, нормами речевого этикета, 

дении парной и группо исправление найденных ошибок. 

вой работы Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры связана с оценива 
 нием правильности выбора языковых и 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 анализиро 
 вать собственную успешность участия в диалоге, успешность 

 участия в нём другой стороны 

Составление устного Работа с репродукциями картин, рассматривание, анализ 

рассказа по репродукции собственного эмоционального отклика на картину, ответы на 

картины. Составление поставленные вопросы. Составление устного рассказа по 

устного рассказа по картине с опорой на вопросы / с опорой на ключевые слова / 

личным наблюдениям и самостоятельно. 

вопросам Экскурсия в художественный музей (при наличии в месте 
 проживания) или виртуальная экскурсия по художественному 
 музею. Выбор картины, которая произвела наибольшее впе 
 чатление во время экскурсии. Устный рассказ об этой картине. 
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 Проектное задание «Готовим виртуальную экскурсию по 

 залам Третьяковской галереи»: каждый ученик в классе 
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   выбирает одну картину и готовит о ней рассказ, все рассказы 

соединяются в целостную экскурсию. 

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 
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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 тек стам. 

Последователь ность 

частей текста (абзацев). 

Корректирова ние текстов с 

нарушен ным порядком 

предложе ний и абзацев. 

Типы текстов: описание, 

повествование, рассужде 

ние, их особенности 

(первичное ознакомле ние). 

Учебный диалог «Сравниваем слово, предложение, текст», 

выявление в ходе диалога сходства и различия слова, предло 

жения, 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 призна ков 

текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение 

в тексте законченной мысли. 

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

своей точки зрения. 

Наблюдение за способами связи предложений в тексте, 

высказывание предположений о способах связи предложе ний 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. 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

  Знакомство с жанром Наблюдение за структурой текста, знакомство с абзацем как 

поздравления. структурным компонентом текста, формулирование выводов 

Понимание текста: о том, что в абзаце содержится микротема. 

развитие умения форму Совместная работа: определение последовательности абзацев 

лировать простые выводы в тексте с нарушенным порядком следования абзацев. 

на основе информации, Индивидуальная работа: определение порядка следования 

содержащейся в тексте. абзацев. 

Выразительное чтение Дифференцированное задание: выделение абзацев в тексте, 

текста вслух с соблюде в котором абзацы не выделены. 

нием правильной интона Обсуждение: как связана основная мысль текста с содержа 

ции. нием каждого абзаца. 

Подробное изложение Практическая работа: формулирование основной мысли 

повествовательного текста и основной мысли каждого абзаца; преобразование 

текста объёмом 30—45 основной мысли в предложение. 

слов с опорой на вопросы Комментированное выполнение задания: подбор заголовка 
 к тексту с обязательной аргументацией. 
 Работа в группе: подбор различных заголовков к одному 
 тексту. 
 Практическая работа: установление соответствия/несоот 
 ветствия заголовка и текста, аргументация своей точки 
 зрения. 
 Творческая работа: составление текста по заданным характе 
 ристикам — названию, количеству абзацев и микротемам 
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 каждого абзаца. 
 Практическая работа: восстановление нарушенной последо 

 вательности абзацев, запись исправленного текста. 
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   Учебный диалог «Какие могут быть цели при создании 

текстов?», высказывание  учащимися  предположений о целях 

создания текста. 

Наблюдение за особенностями текстаописания, установле ние 

его особенностей, нахождение в тексте средств создания 

описания. 

Обсуждение различных текстовописаний (художественных, 

научных описаний): выявление сходства и различий. 

Наблюдение за текстомповествованием и установление его 

особенностей. 

Работа в группах: сравнение текстовповествований с текста 

миописаниями. 

Наблюдение за текстомрассуждением, установление его 

особенностей. 

Учебный диалог «Что важно для составления текстарассуж 

дения?». 

Обсуждение особенностей жанра поздравления в ходе анализа 

предложенных примеров поздравлений, анализ структуры 

текстовпоздравлений. 

Творческое задание: создание текста поздравительной открытки 

(выбор повода для поздравления определяется самими 

учащимися). 

Коллективный анализ содержания текста, который предло жен 

как основа для изложения (повествовательный текст объёмом 

30—45 слов). Устные ответы на поставленные к тексту 

вопросы. Устный пересказ текста с опорой на вопро сы. 

Письменное подробное изложение содержания текста 

с опорой на вопросы. Самопроверка с возможностью коррек 
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тировки пересказа 
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Резерв — 32 ч 
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3 КЛАСС (170 ЧАСОВ) 
 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

1 Сведения о 

русском языке 

(1 ч, далее 

продолжает- ся 

изучение во всех 

разделах курса) 

Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Знакомство с различны ми 

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 многона 

циональный союз равноправных народов Российской Феде 

рации». Рассказпояснение учителя на тему «Русский язык как 

государственный язык Российской Федерации». Учеб ный 

диалог, в ходе которого формулируются суждения о 

многообразии 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 

миниэксперимента как метода изучения языка. 

Учебный диалог «Как выбирать источник информации при 

выполнении миниэксперимента?». 

Практические работы во всех разделах курса, в ходе которых 

развивается умение анализировать текстовую, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей 
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2 Фонетика Повторение: звуки Упражнение: определить существенный признак для класси 

 и графика русского языка: гласный/ фикации звуков. 
 (2 ч) согласный, гласный Работа в парах: классификация предложенного набора 
 ударный/безударный, звуков с последующей коллективной проверкой. 

 

  согласный твёрдый/ Комментированное выполнение задания, связанного с объ 
  мягкий, парный/непар яснением различий в звукобуквенном составе слов с раз 
  ный, согласный глухой/ делительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми соглас 
  звонкий, парный/ ными. 
  непарный; функции Работа в группах: определение соотношения количества 
  разделительных мягкого звуков и букв в предложенном наборе слов, заполнение 
  и твёрдого знаков, таблицы с тремя колонками: количество звуков равно 
  условия использования количеству букв, количество звуков меньше количества 
  на письме разделитель букв, количество звуков больше количества букв. 
  ных мягкого и твёрдого Самостоятельная работа по систематизации информации: 
  знаков. записывать предложенный набор слов в алфавитном 
  Соотношение звукового порядке. 
  и буквенного состава Дифференцированное задание: нахождение ошибок при 
  в словах с разделитель выполнении задания расставить фамилии в алфавитном 
  ными ь и ъ, в словах порядке. 
  с непроизносимыми Практическая работа: расставить книги в библиотечном 
  согласными. уголке класса в алфавитном порядке, ориентируясь на 
  Использование алфавита фамилию автора. 
  при работе со словарями, Практическая работа при изучении всех разделов курса, 
  справочниками, катало связанная с применением знания алфавита при работе со сло 

  гами варями, справочниками 

3 Орфоэпия Нормы произношения Наблюдение за местом ударения и произношением слов, 
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 (изучается звуков и сочетаний отрабатываемых в учебнике. 
 во всех звуков; ударение в словах Дидактическая игра «Придумай рифму» (предлагаются 
 разделах в соответствии с нормами слова из орфоэпического словарика, к ним нужно придумы 

 курса) современного русского вать рифмы). 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

  литературного   языка (на 

ограниченном переч не 

слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование орфоэпи 

ческого словаря 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 орфоэпиче ского 

перечня, а потом прочитать его всему классу. 

Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом словаре 

слова из предложенного списка (не совпадает с отрабатывае 

мым перечнем слов) и поставить в них ударение. 

Играсоревнование «Где поставить ударение» 
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4 Лексика (5 ч) Повторение: лексическое 

значение слова. 

Прямое и переносное 

значение слова (ознаком 

ление). Устаревшие слова 

(ознакомление) 

Учебный диалог «Как можно узнать значение незнакомого 

слова?». 

Рассказ учителя «Способы толкования лексического значе ния 

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. 

Самостоятельная работа: выписывание значений слов из 

толкового словаря в учебнике или из толкового словаря на 

бумажном или электронном носителе. 

Творческое задание: составление словарных статей, объясня 

ющих слова, о значении которых удалось догадаться по 
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   контексту, с последующим сравнением составленного толко 

вания 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 необходи мо 

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 последую 

щим сопоставлением предположений с информацией в учеб 

нике. 

Работа в парах: соотнесение устаревших слов с их современ 

ными 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 «Литературно го 

чтения». 

Творческое задание: придумать несколько ситуаций, в кото 
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рых возникает необходимость использования дополнитель ных 

источников для уточнения значения слова 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 
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5 Состав слова 

(морфемика) (8 

ч) 

Повторение: корень как 

обязательная часть слова; 

однокоренные (родствен 

ные) слова; признаки 

однокоренных (родствен 

ных) слов; различение 

однокоренных слов и 

синонимов, однокорен ных 

слов и слов с омони 

мичными корнями; 

выделение в словах корня 

(простые случаи); окон 

чание как изменяемая часть 

слова. 

Однокоренные слова и 

формы одного и того же 

слова. Корень, пристав ка, 

суффикс — значимые части 

слова. Нулевое окончание 

(ознакомле ние) 

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. 

Самостоятельная работа: объединение в группы слов с одним и 

тем же корнем. 

Творческое задание: составление собственного словарика 

родственных слов. 

Дифференцированное задание: контролировать правиль ность 

объединения родственных слов в группы при работе с группами 

слов с омонимичными корнями. 

Работа по построению схемы, отражающей различие род 

ственных 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 тож 

дественности значения родственных слов; различие только в 

окончаниях между формами слов и различия в составе слова у 

родственных слов — появление приставок, суффиксов). 
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   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. 

Тренинг в разборе слов по составу в соответствии с отрабаты 

ваемым 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 
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6 Морфология (43 

ч) 

Части речи. 

Имя существительное: 

общее значение, вопросы, 

употребление в речи. 

Имена существительные 

единственного и множе 

ственного числа. Имена 

существительные муж 

ского, женского и средне го 

рода. Падеж имён 

существительных. 

Определение падежа, в 

котором употреблено имя 

существительное. Изме 

нение имён существи 

тельных 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 изменя 

ются». 

Упражнение: группировка предложенного набора слов на 

основании того, какой частью речи они являются. 

Наблюдение за грамматическими признаками имён суще 

ствительных, соотнесение сделанных выводов с информаци ей 

в учебнике. Работа в парах: нахождение у группы имён 

существительных грамматического признака, который 

объединяет эти имена существительные в группу. 

Практическая работа: изменение имён существительных по 

указанному признаку. 

Работа в группах: объединение имён существительных в группы 

по определённому признаку (например, род или число). 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 
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  Имена существительные 1, 

2, 3го склонения. 

Имена существительные 

одушевлённые и неоду 

шевлённые. Имя прила 

гательное: общее значе 

ние, вопросы, употребле 

ние в речи. Зависимость 

формы имени прилага 

тельного от формы имени 

существительного. 

Изменение имён прилага 

тельных по родам, числам 

и падежам (кроме имён 

прилагательных 

на -ий, -ов, -ин). Склонение 

имён прила гательных. 

Местоимение (общее 

представление). Личные 

местоимения, их употреб 

ление в речи. Использо 

вание личных местоиме 

ний для устранения 

неоправданных повторов в 

тексте. 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён 

существительных такого слова, которое по какомуто 

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 собствен ных выводов с 

информацией в учебнике. 

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 граммати 

ческих характеристик (из числа изученных). 

Работа в парах: группировка глаголов на основании изучен ных 

грамматических признаков. 
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  Глагол: общее значение, 

вопросы, употребление в 

речи. Неопределённая форма 

глагола. Настоя щее, 

будущее, прошед шее 

время глаголов. 

Изменение глаголов по 

временам, числам. Род 

глаголов в прошедшем 

времени. 

Частица не, её значение 

Наблюдение за ролью местоимений в тексте. 

Практическая работа: корректировка текста, заключающая ся 

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 характеристи 

кой, объяснять своими словами значение изученных поня тий, 

определять изученные грамматические признаки 
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7 Синтаксис (13 ч) Предложение. Установле 

ние при помощи смысло 

вых (синтаксических) 

вопросов связи между 

словами в предложении. 

Главные члены предло 

жения — подлежащее и 

сказуемое. Второстепен 

ные члены предложения 

(без деления на виды). 

Предложения распро 

странённые и нераспро 

странённые. 

Наблюдение за однород 

ными членами предложе 

ния 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 смысло 

вых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении. 

Учебный диалог, направленный на актуализацию знаний о 

видах предложений по цели высказывания и по эмоцио 

нальной окраске. 

Дифференцированное задание: определение признака 

классификации предложений. 

Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданны ми 

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 характери 

стик (цель высказывания, эмоциональная окраска). 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

   Самостоятельная работа: выписывание из текста повествова 

тельных, побудительных, вопросительных предложений. 

Работа в парах: классификация предложений. 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 однород 

ными 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 однородны ми 

членами. 

Проверочная работа, направленная на проверку ориентации в 

изученных понятиях: подлежащее, сказуемое, второсте пенные 

члены предложения, умения соотносить понятие 

с его краткой характеристикой, объяснять своими словами 

значение изученных понятий 
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8 Орфография и 

пункту- ация 

(50 ч) 

Повторение правил 

правописания, изучен ных в 

1 и 2 классах. 

Формирование орфогра 

фической зоркости: 

осознание места возмож 

ного возникновения 

Учебный диалог «Как планировать свои действия по реше нию 

орфографической задачи?», по результатам диалога 

актуализация последовательности действий по проверке 

изученных орфограмм. 

Моделирование алгоритмов применения изучаемых в данном 

классе орфографических правил, следование составленным 

алгоритмам. 
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  орфографической ошиб ки, 

использование различных 

способов решения 

орфографиче ской задачи в 

зависимо сти от места 

орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического словаря 

для определения 

(уточнения) написания 

слова. Контроль и само 

контроль при проверке 

собственных и предло 

женных текстов. 

Ознакомление с правила 

ми правописания и их 

применение: 

 разделительный твёрдый 

знак; 

 непроизносимые согласные 

в корне слова; 

 мягкий знак после 

шипящих на конце имён 

существитель ных; 

 безударные гласные в 

падежных окончаниях имён 

существительных (на уровне 

наблюдения); 

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 непро 

веряемыми орфограммами. 

Упражнение на развитие контроля: нахождение орфографи 

ческих ошибок (с указанием на их количество и без такого 

указания). 

Оценивание собственного результата выполнения орфогра 

фической задачи, корректировка с помощью учителя своих 

действий для преодоления ошибок при списывании текстов и 

записи под диктовку. 

Проектное задание: составление собственного словарика 

трудных слов (тех, написание которых не удаётся сразу 

запомнить, при написании которых регулярно возникают 

сомнения и т. д.). 

Создание ситуации выбора для оценки своих возможностей при 

выборе упражнений на закрепление орфографического 

материала. 

Проблемная ситуация, требующая использования дополни 

тельных источников  информации:  уточнение  написания слов 

по орфографическому словарю (в том числе на электрон ном 

носителе). 

Проектное задание: создание собственных текстов с мак 
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симальным количеством включённых в них словарных слов. 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

   безударные гласные в 

падежных окончаниях имён 

прилагательных (на уровне 

наблюде ния); 

 раздельное написание 

предлогов с личными 

местоимениями; 

 непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре 

учебника); 

 раздельное написание 

частицы не с глаголами 

Проектное задание: создание собственных текстов с макси 

мальным количеством включённых в них слов с определён ной 

орфограммой 
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9 Развитие речи 

(30 ч) 

Нормы речевого этикета: 

устное и письменное 

приглашение, просьба, 

извинение, благодар ность, 

отказ и др. Соблю дение 

норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в 

ситуациях учебно го и 

бытового общения. 

Особенности речевого 

этикета в условиях общения 

с людьми, плохо 

Учебный диалог «Чем различаются тема текста и основная 

мысль текста? Как определить тему текста? Как определить 

основную мысль текста?». 

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. 
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  владеющими русским Работа в парах: составление плана предложенного текста. 

языком. Работа в группах: соотнесение текста и нескольких вариан 

Формулировка и аргу тов плана этого текста, обоснование выбора наиболее удачно 

ментирование собствен го плана. 

ного мнения в диалоге и Практическая работа: воспроизведение текста в соответ 

дискуссии. Умение ствии с заданием: подробно, выборочно. 

договариваться и прихо Наблюдение за тремя текстами разного типа (повествование, 

дить к общему решению в описание, рассуждение) на одну тему, формулирование 

совместной деятельности. выводов об особенностях каждого из трёх типов текстов. 

Умение контролировать Обобщение результатов проведённого наблюдения при 

(устно координировать) составлении таблицы «Три типа текстов», в строках таблицы 

действия при проведении отражены следующие параметры сравнения текстов: «Цель 

парной и групповой создания текста», «Особенности построения текста», «Осо 

работы. бенности языковых средств». 

Повторение и продолже Работа в группах: выбор наиболее подходящего для каждой 

ние работы с текстом, из предложенных ситуаций типа текста (с опорой на таблицу 

начатой во 2 классе: «Три типа текстов»). 

признаки текста, тема Творческие задания: создавать устные и письменные тексты 

текста, основная мысль разных типов (описание, рассуждение, повествование). 

текста, заголовок, Практическая работа: построение речевого высказывания в 

корректирование текстов соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

с нарушенным порядком Работа с текстами шуточных стихотворений о несоблюдении 

предложений и абзацев. норм речевого этикета, культуры общения. 

План текста. Составление Работа с аудиозаписями диалогов: анализ соблюдения норм 

плана текста, написание речевого этикета. 

текста по заданному пла Самооценка собственной речевой культуры во время обще 
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ну. Связь предложений в ния. 

тексте с помощью личных Творческие работы: создание с использованием норм речевого 

местоимений, синонимов, этикета небольших устных и письменных текстов, содержа 

союзов и, а, но. щих приглашение/просьбу/извинение/благодарность/отказ. 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

  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 само 

стоятельно составленно му 

плану. 

Изучающее, ознакоми 

тельное чтение 

Творческие работы: создание с использованием норм речево го 

этикета небольших устных и письменных текстов, содер 

жащих приглашение/просьбу/извинение/благодарность/ 

отказ. 

Речевой тренинг: подготовка небольшого выступления о 

результатах групповой работы, наблюдения, выполненного 

миниисследования, проектного задания. 

Запись собственного выступления с последующим самоана 

лизом. 

Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры — оценка правиль 

ности выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке и на переменах, в конце учебного дня подведение 

итогов игры 

Резерв — 18 ч 
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4 КЛАСС (170 ЧАСОВ) 
 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

1 Сведения о 

русском языке 

(1 ч1, далее 

продолжает- ся 

изучение во всех 

разделах курса) 

Русский язык как язык 

межнационального 

общения. Знакомство с 

различными методами 

познания языка: наблю 

дение, анализ, лингви 

стический эксперимент, 

миниисследование, 

проект 

Коллективное обсуждение фрагмента статьи 69 Конституции 

Российской Федерации: «Государство защищает культурную 

самобытность всех народов и этнических общностей Россий 

ской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного 

и языкового многообразия». Учебный диалог «Почему каждому 

народу важно сохранять свой язык? Как общаться разным 

народам, проживающим в одной стране?», в ходе диалога 

формулируются суждения о многообразии языково го 

пространства России и о значении русского языка как языка 

межнационального общения. 

Работа в парах: придумать ситуацию использования русско го 

языка как языка межнационального общения. 

Обсуждение возможности использования лингвистического 

миниисследования, проектного задания как методов изучения 

языка. 

Учебный диалог «Как выбирать источник информации при 

выполнении миниисследования, проектного задания?». 

Практические работы во всех разделах курса, в ходе которых 

развивается умение анализировать текстовую, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей. 

Выполнение совместных и индивидуальных проектных зада 

ний с опорой на предложенные образцы во всех разделах курса 
 

1 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный характер и может быть  
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скорректировано с учётом резервных уроков (18 ч) для обеспечения возможности реализации дифференциа  ции 

процесса обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучаю щихся. 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

2 Фонетика и 

графика (2 ч) 

Характеристика, сравне 

ние, классификация звуков 

вне слова и в слове по 

заданным параметрам. 

Звукобуквенный разбор 

слова 

Учебный диалог «По каким признакам мы умеем характери 

зовать звуки?». 

Работа в парах: устная характеристика звуков по заданным 

признакам. 

Совместный анализ предложенного алгоритма звукобуквен 

ного разбора. 

Практическая работа: проведение звукобуквенного разбора 

предложенных слов 
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3 Орфоэпия 

(изучается во 

всех разделах 

курса) 

Правильная интонация в 

процессе говорения и 

чтения. Нормы произно 

шения звуков и сочета ний 

звуков; ударение 

в словах в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного 

языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабаты 

ваемом в учебнике). 

Использование орфоэпи 

ческих словарей русского 

языка при определении 

правильного произноше 

ния 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 орфоэпиче ского 

перечня, а потом прочитать его всему классу. 

Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом словаре 

слова из предложенного списка (не совпадает с отрабатывае 

мым перечнем слов) и поставить в них ударение. 

Играсоревнование «Где поставить ударение?». Проектное 

задание «Ударение в словах, которые пришли в русский язык из 

французского языка». 
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   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 продолже 

ние работы: наблюдение за 

использованием в речи 

синонимов, антонимов, 

устаревших слов (про стые 

случаи). 

Наблюдение за использо 

ванием в речи фразеоло 

гизмов (простые случаи) 

Комментированное выполнение задания: выбор из ряда синони 

мов 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 обнаружен 

ных ошибок (выбор наиболее точного синонима). 

Работа с рисунками: соотнесение рисунков с соответствующи 

ми им фразеологизмами. 

Работа в парах: соотнесение фразеологизмов и их значений. 

Работа в группах: поиск в текстах фразеологизмов. 

Дифференцированное задание: работа со словарём фразеоло 

гизмов, выписывание значений 2—3 фразеологизмов. 

Творческое задание: создание собственных шуточных рисун 

ков, основанных на буквальном понимании значения слов, 

входящих в состав фразеологизма 

Р
У
С
С
К
И
Й

 Я
З
Ы
К
. 1—

4 кл
ассы

 
 



248 
 

5 Состав слова 

(морфемика) (5 

ч) 

Повторение: состав 

изменяемых слов, 

выделение в словах 

с однозначно выделяемы ми 

морфемами оконча ния, 

корня, приставки, 

суффикса. 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов 

(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, отработ ка 

умений корректировать свои действия для преодоления ошибок 

в разборе слов по составу 



249 
 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

  Значение наиболее 

употребляемых суффик сов 

изученных частей речи 

(ознакомление) 
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6 Морфология (43 

ч) 

Части речи самостоятель 

ные и служебные. 

Имя существительное. 

Повторение: склонение 

имён существительных; 

имена существительные 1, 2, 

3го склонения. 

Несклоняемые имена 

существительные (озна 

комление). 

Имя прилагательное. 

Повторение: зависимость 

формы имени прилага 

тельного от формы имени 

существительного. 

Склонение имён прилага 

тельных во множествен 

ном числе. 

Местоимение. Личные 

местоимения. Повторе ние: 

личные местоимения 1го и 

3го лица един ственного и 

множествен 

Работа с таблицей «Части речи», анализ содержания табли цы, 

установление основания для сравнения слов, относящих ся к 

разным частям речи. 

Упражнение: группировка слов на основании того, какой 

частью речи они являются. 

Дифференцированное задание: классификация частей речи по 

признаку (самостоятельные и служебные части речи). 

Комментированное выполнение задания, связанного с выбором 

основания для сравнения слов, относящихся к одной части 

речи, но различающихся грамматическими признаками. 

Работа в группах: нахождение основания для группировки слов 

(в качестве основания для группировки могут быть 

использованы различные признаки, например: по частям речи; 

для имён существительных — по родам, числам, склонениям, 

для глаголов — по вопросам, временам, спряже ниям). 

Практическая работа: определение грамматических призна ков 

имён существительных. 

Упражнение: соотнесение слов и наборов их грамматических 

характеристик. 

Работа в парах: группировка имён существительных по разным 

основаниям. 
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  ного числа; склонение Упражнение: нахождение в тексте (например, в поэтиче 

личных местоимений. ском) имён существительных с заданными грамматическими 

Глагол. Изменение характеристиками. 

глаголов по лицам и Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён 

числам в настоящем и существительных лишнего имени существительного — 

будущем времени (спря не имеющего какогото из тех грамматических признаков, 

жение). І и ІІ спряжение которыми обладают остальные слова в группе. 

глаголов. Способы Практическая работа: определение грамматических призна 

определения I и II ков имён прилагательных. 

спряжения глаголов. Комментированное выполнение задания по соотнесению фор 

Наречие (общее представ мы имени прилагательного с формой имени существительного. 

ление). Значение, вопро Работа в группах: анализ дидактического текста, поиск 

сы, употребление в речи. ошибок на согласование имён существительных и имён 

Предлог. Повторение: прилагательных, исправление найденных ошибок. 

отличие предлогов от Практическая работа: определение грамматических призна 

приставок. ков глаголов. 

Союз; союзы и, а, но в Комментированное выполнение задания: соотнесение 

простых и сложных глаголов и их грамматических характеристик. 

предложениях. Работа в группах: объединение глаголов в группы по опреде 

Частица не, её значение лённому признаку (например, время, спряжение). 

(повторение) Моделирование в процессе коллективной работы алгоритма 
 определения спряжения глаголов с безударными личными 
 окончаниями, следование данному алгоритму при определе 
 нии спряжения глагола. 
 Совместное выполнение задания: анализ текста на наличие в 
 нём глаголов, грамматические характеристики которых даны. 

Р
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К
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. 1—

4 кл
ассы
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 Работа с таблицей, обобщающей результаты работы с грам 
 матическими характеристиками глаголов: чтение таблицы, 
 дополнение примерами. Наблюдение за наречиями: 
 установление значения и особенностей употребления наречий в речи. 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

   Практическая работа: проведение морфологического анали за 

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 Повторение: слово, Учебный диалог, в ходе которого сравниваются предложение, 

 (16 ч) сочетание слов (словосо словосочетание, слово, обосновываются их сходство и различия. 
 четание) и предложение, Работа в группах: классификация предложений по цели 

 

  осознание их сходства и высказывания и эмоциональной окраске. 
  различий; виды предло Наблюдение за различиями простых и сложных предложений. 
  жений по цели высказы Упражнение: группировка предложений по определённому 
  вания (повествователь признаку. 
  ные, вопросительные и Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданными 
  побудительные); виды характеристиками. 
  предложений по эмоцио Работа с таблицей: по горизонтали в строках вид по эмоцио 
  нальной окраске (воскли нальной окраске, по вертикали в столбцах вид по цели выска 
  цательные и невосклица зывания, подбор примеров для ячеек таблицы. 
  тельные); связь между Совместный анализ алгоритма синтаксического разбора 
  словами в словосочета предложений, отработка проведения разбора по предложен 
  нии и предложении ному алгоритму. 
  (при помощи смысло Практическая работа: соотнесение изученных понятий 
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  вых вопросов); распро (однородные члены предложения, сложное предложение) 

  странённые и нераспро с примерами 
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  странённые предложе ния. 

Предложения с однород 

ными членами: без союзов, 

с союзами а, но, с 

одиночным союзом и. 

Интонация перечисления в 

предложениях с одно 

родными членами. 

Простое и сложное 

предложение (ознакомле 

ние). Сложные предложе 

ния:   сложносочинённые с 

союзами и, а, но; 

бессоюзные сложные 

предложения (без назы 

вания терминов) 

 

Р
У
С
С
К
И
Й

 Я
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К
. 1—

4 кл
ассы
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8 Орфография и 

пункту- ация 

(50 ч) 

Повторение правил 

правописания, изучен ных в 

1—3 классах. 

Формирование орфогра 

фической зоркости: 

осознание места возмож 

ного возникновения 

орфографической ошиб ки, 

использование различных 

способов решения 

орфографиче ской задачи в 

зависимо сти от места 

орфограммы 

Учебный диалог «Как планировать свои действия по реше нию 

орфографической задачи?», по результатам диалога 

актуализация последовательности действий по проверке 

изученных орфограмм. 

Моделирование алгоритмов применения изучаемых в данном 

классе орфографических правил, следование составленным 

алгоритмам. 

Комментированное выполнение анализа текста на наличие в 

нём слов с определённой орфограммой. 

Упражнение на развитие контроля: установление при работе с 

дидактическим текстом соответствия написания слов 

орфографическим нормам, нахождение орфографических 

ошибок. 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 
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  в слове. Использование 

орфографического словаря 

для определения 

(уточнения) написания 

слова. Формирование 

действия контроля при 

проверке собственных и 

предложенных текстов. 

Ознакомление с правила ми 

правописания и их 

применение: 

 безударные падежные 

окончания имён 

существительных (кроме 

существитель ных на -мя, -

ий, -ие, 

-ия, а также кроме 

собственных имён 

существительных на -ов, -

ин, -ий); 

 безударные падежные 

окончания имён 

прилагательных; 

 мягкий знак после ши 

пящих на конце глаго лов в 

форме 2го лица 

единственного числа; 

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 непрове 

ряемыми орфограммами. 

Оценивание собственного результата выполнения орфографи 

ческой задачи, корректировка с помощью учителя своих 

действий для преодоления ошибок при списывании текстов 

и записи под диктовку. 

Проектное задание: составление собственного словарика 

трудных слов (тех, написание которых не удаётся сразу 

запомнить, при написании которых регулярно возникают 

сомнения и т. д.). 

Создание ситуации для оценки своих возможностей: вы бор 

упражнений на закрепление орфографического мате риала. 

Проблемная ситуация, требующая использования дополни 

тельных источников  информации:  уточнение  написания слов 

по орфографическому словарю (в том числе на электрон ном 

носителе). 

Проектное задание: создание собственных текстов с макси 

мальным количеством включённых в них словарных слов. 
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   наличие или отсутствие 

мягкого знака в глаго лах 

на -ться и -тся; 

 безударные личные 

окончания глаголов; знаки 

препинания 

в предложениях с одно 

родными 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 предложе 

нии с прямой речью после 

слов автора 

Проектное задание: составление собственных текстов 

диктантов на заданную орфограмму или набор орфограмм. 

Самоконтроль правильности записи текста, нахождение 

неправильно записанных слов и исправление собственных 

ошибок. 

Устное высказывание при обосновании правильности 

написания, при обобщении результатов наблюдения за 

орфографическим материалом 

Р
У
С
С
К
И
Й

 Я
З
Ы
К
. 1—

4 кл
ассы
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9 Развитие речи 

(30 ч) 

Повторение и продолже ние 

работы, начатой 

в предыдущих классах: 

ситуации устного и 

письменного общения 

(письмо, поздравитель ная 

открытка, объявле ние и 

др.); диалог; монолог; 

отражение темы текста или 

основной мысли в 

заголовке. 

Корректирование текстов 

(заданных и собствен 

Работа в группах: анализ текста, обоснование целесообразно 

сти 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. 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

  ных) с учётом точности, 

правильности, богатства и 

выразительности 

письменной речи. 

Изложение (подробный 

устный и письменный 

пересказ текста; выбо 

рочный устный пересказ 

текста). 

Сочинение как вид 

письменной работы. 

Изучающее, ознакоми 

тельное чтение. Поиск 

информации, заданной в 

тексте в явном виде. 

Формулирование про стых 

выводов на основе 

информации, содержа 

щейся в тексте. Интер 

претация и обобщение 

содержащейся в тексте 

информации 

Практическая работа: написание отзыва на прочитанную книгу. 

Работа в группах: корректировка дидактического текста, в 

котором допущены смысловые ошибки. 

Совместное выполнение задания: анализ текстов по критери 

ям: правильность, богатство, выразительность. 

Анализ собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями, соотнесение своих действий с предложенны ми 

алгоритмами. 

Самооценка правильности выполнения учебной задачи: 

соотнесение собственного текста с исходным (для изложе ний) и 

с заданной темой (для сочинений). 

Практическое задание: выбор источника получения инфор 

мации (определённый тип словаря, справочников) для решения 

учебнопрактической задачи. 

Творческое задание: подготовка небольшого публичного 

выступления 

Резерв — 18 ч 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). 

Восприятие текста произведений художественной литературы и устного 

народного творчества (не менее четырёх произведений). 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, отражающие нравственные 

качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. 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 не менее шести 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, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. 

Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка 

поступков. 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 примере трёх-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. Маршака и др.). 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. 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. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не 

менее шести произведений). Многообразие малых жанров устного народного 

творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, 

играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка 
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— игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости 

ума, сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, 

средство воспитания понимания жизненных правил. Произведения о братьях 

наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). 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. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение 

разножанровых произведений о маме (не менее одного автора по 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.). 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. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (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 при выборе книг в библиотеке. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 

первом классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения; 

2) понимать фактическое содержание прочитанного или 

прослушанного произведения; 

3) ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые 

фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка 

(фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в 

пределах изученного); 

4) различать и группировать произведения по жанрам (загадки, 

пословицы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

5) анализировать текст: определять тему, устанавливать 

последовательность событий в произведении, характеризовать героя, давать 
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положительную или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы 

по фактическому содержанию; 

6) сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно 

вызывает. 

Работа с информацией: 

1) понимать, что текст произведения может быть представлен в 

иллюстрациях, различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и 

т.д.); 

2) соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать 

отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и 

пунктуационные нормы; 

2) участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или 

прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, 

высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

3) пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на 

вопросы, рисунки, предложенный план; 

4) объяснять своими словами значение изученных понятий; 

5) описывать своё настроение после слушания (чтения) 

стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в 

случае необходимости обращаться за помощью к учителю; 

2) проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать 

свой навык чтения; 

3) с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ 

трудности в освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 

1) проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

2) проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение 

договариваться, ответственно выполнять свою часть работы. 

2 КЛАСС 
О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере 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 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. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве 

(пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых 

жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, 
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загадки по выбору). Шуточные фольклорные произведения — скороговорки, 

небылицы. Особенности скороговорок, 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, 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 сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): 

наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные 

произведения народов России: отражение в сказках народного быта и 

культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы 

в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы 

(по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений 

природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на 

произведение. 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. Вивальди и др.). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном 

произведении (расширение круга чтения: не менее четырёх произведений 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-этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения 

(введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка 

поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) 

сказка: «бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). 

Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, 

особенностей языка (например, народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о 

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

«Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

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 (произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. Чарушина, 
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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 прозаических произведений о животных. Описание 

животных в художественном и научно-познавательном тексте. 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 художниками-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 фольклорных произведениях (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: Международный женский день, День Победы. 

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 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. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). 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. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во 

втором классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

2) 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); 

3) характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения 

устного народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, 
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стихотворение); 

4) анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, 

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; 

5) анализировать текст стихотворения: называть особенности 

жанра (ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в 

переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 

1) соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

2) ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать 

книгу по автору, каталогу на основе рекомендованного списка; 

3) по информации, представленной в оглавлении, в 

иллюстрациях предполагать тему и содержание книги; 

4) пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого 

слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять 

свои ответы, дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы 

и высказывания на заданную тему; 

2) пересказывать подробно и выборочно прочитанное 

произведение; 

3) обсуждать (в парах, группах) содержание текста, 

формулировать (устно) простые выводы на основе 

прочитанного/прослушанного произведения; 

4) описывать (устно) картины природы; 

5) сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, 

небольшие сказки); 

6) участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из 

художественных произведений  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при 

прочтении/слушании произведения; 

2) удерживать в памяти последовательность событий 

прослушанного/прочитанного текста; 

3) контролировать выполнение поставленной учебной задачи при 

чтении/слушании произведения; 

4) проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной 

задачи. 

Совместная деятельность: 

1) выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

2) распределять работу, договариваться, приходить к общему 
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решению, отвечать за общий результат работы. 

3 КЛАСС 
О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные 

темы произведений литературы (произведения одного-двух авторов по 

выбору). 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 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. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры 

фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, 

загадки, по выбору) Знакомство с видами загадок. Пословицы народов 

России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, 

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

образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные 

ценности в фольклорных произведениях народов России. 

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, 

иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). 

Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. 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 картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного 

произведения. 

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. 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, структура сказочного 

текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. 



269 
 

Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки И. Я. Билибин — 

иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое 

помогает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях И. А. 

Крылов — великий русский баснописец Басни И. А. Крылова (не менее 

двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль 

басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ 

веков. Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти 

авторов по выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. 

Майкова, 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 выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её 

выразительное значение. Олицетворение как одно из средств 

выразительности лирического 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). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. 

Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). 

Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. 

Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. 

Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, 

различение рассказчика и автора произведения. Художественные 

особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (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. Особенности авторских сказок (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, реальность 

событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание 

интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем 

«Разные детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и 



270 
 

рассказчика. Герой художественного произведения: время и место 

проживания, особенности внешнего вида и 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 нравственных 

качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических 

рассказов (не менее двух произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. 

Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх 

авторов 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. 

Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. 

Чуковский, Б. В. Заходер. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, 

осознание важности читательской деятельности. Использование с учётом 

учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид 

искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с 

рукописными книгами. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 

третьем классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) читать доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

2) различать сказочные и реалистические, лирические и 

эпические, народные и авторские произведения; 

3) анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, 

находить в тексте заданный эпизод, определять композицию произведения, 

характеризовать героя; 

4) конструировать план текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность; 

5) сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но 

разным жанрам; произведения одного жанра, но разной тематики; 

6) исследовать текст: находить описания в произведениях разных 

жанров (портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией: 

1) сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ 
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изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

2) подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения 

литературы и изобразительного искусства по тематике, настроению, 

средствам выразительности; 

3) выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной 

задачей; составлять аннотацию  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) читать текст с разными интонациями, передавая своё 

отношение к событиям, героям произведения; 

2) формулировать вопросы по основным событиям текста; 

3) пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением 

лица); 

4) выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая 

соответствующее настроение; 

5) сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать 

в зависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию 

поставленной задачи чтения; 

2) оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

3) выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки 

процесса и результата деятельности, при необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 

1) участвовать в совместной деятельности: выполнять роли 

лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

2) в коллективной театрализованной деятельности читать по 

ролям, инсценировать/драматизировать несложные произведения фольклора 

и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её 

исполнения в соответствии с общим замыслом; 

3) осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при 

выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 
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4 КЛАСС 
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 менее четырёх, 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 (на примере 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 других выдающихся защитников 

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

Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. 

Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, 

подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической 

песни, знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная 

духовная культура (произведения по выбору). Многообразие видов 

фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное 

значение фольклора для появления художественной литературы. Малые 

жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 

фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, 

бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 

ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных 

произведений разных народов по тематике, художественным образам и 

форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. 

Герой былины — защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи 

Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где 

жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной 

выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной 

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

Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических 

произведениях А. С. Пушкина. Средства художественной выразительности в 

стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). 

Круг чтения: литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о 

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

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом 
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жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. 

Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни стихотворные и 

прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои 

(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические 

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

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. 

Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции 

стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (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 сказки с фольклорной: народная речь — 

особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, 

особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг 

чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов 

по выбору): В. А. Жуковский, 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, герой лирического произведения. 

Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как 

иллюстрация к лирическому произведению. 

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

произведений): рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, 

басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение 

реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 

автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности 

художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. 

Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения 

человека и животных, защита и охрана природы — тема произведений 

литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений 

А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. И. 

Коваля и др. 

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

играх и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на 

примере произведений не менее трёх авторов): А. П. Чехова, Б. С. Житкова, 

Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет 
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героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. 

Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

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

произведение литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса 

как жанр драматического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и 

эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух 

произведений по выбору): юмористические произведения на примере 

рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. 

Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в 

кино и театре. 

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: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

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

читателя и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). 

Виды информации в книге: научная, художественная (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. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 

четвёртом классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

2) читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения 

понимания и запоминания текста; 

3) анализировать текст: определять главную мысль, 

обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, 

находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между 

событиями, эпизодами текста; 

4) характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по 

контрасту или аналогии); 

5) составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) 

текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

6) исследовать текст: находить средства художественной 



275 
 

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

произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности 

стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с текстом: 

1) использовать справочную информацию для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей; 

2) характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и др.); 

3) выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной 

задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, 

отвечать и задавать вопросы к учебным и художественным текстам; 

2) пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

3) рассказывать о тематике детской литературы, о любимом 

писателе и его произведениях; 

4) оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

5) использовать элементы импровизации при исполнении 

фольклорных произведений; 

6) сочинять небольшие тексты повествовательного и 

описательного характера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) понимать значение чтения для самообразования и 

саморазвития; самостоятельно организовывать читательскую деятельность 

во время досуга; 

2) определять цель выразительного исполнения и работы с 

текстом; 

3) оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки 

зрения передачи настроения, особенностей произведения и героев; 

4) осуществлять контроль процесса и результата деятельности, 

устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, проявлять 

способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 

1) участвовать в театрализованной деятельности: 

инсценировании и драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

соблюдать правила взаимодействия; 

2) ответственно относиться к своим обязанностям в процессе 

совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (40 ЧАСОВ1) 
Тематическое планирование рассчитано на классы, закончившие изучение курса «Обучение грамоте»2. 

 

 

№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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 

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?). 

Упражнение в самостоятельном чтении вслух целыми словами 

с постепенным увеличением скорости чтения (в соответствии 

с индивидуальными возможностями учащегося). 

 
1 В 1 классе 33 учебные недели, что составляет 132 ч на изучение предмета «Литературное чтение». Данное тематическое 

планирование рассчитано на 40 ч, так как выделяется резерв учебного времени (12 ч), который может быть добавлен как к курсу 

«Обучение грамоте», так и к систематическому курсу с учётом готовности первоклассников. 
2 Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является курс «Обучение грамоте». 

Тематическое планирование курса «Обучение грамоте» представлено в Примерной рабочей программе учебного предмета «Русский 

язык». 
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№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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, отражающие 

нравственные 

качества (отношение к 

природе, людям, 

предметам) 

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. 

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?», 



278 
 

 

№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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 

Народные 
(фольклорные) сказки 

Литературные 
(авторские) сказки 
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№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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 

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. 

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 
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№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

оценка поступков 

Понимание заголовка 

произведения, его 

соотношения с 

содержанием 

произведения и его идеей 

Осознание нравственно-

этических понятий: друг, 

дружба, забота, труд, 

взаимопомощь 

(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. 

 

Работа по группам с книгами о детях: рассматривание, чтение 

заголовка и автора произведения, нахождение указанного 

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) 

 

Фамилия автора Заголовок Жанр Тема Герои 
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№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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  

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. 

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 «Пройдёт 

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». 
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№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

  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 

отражение 

эмоционального отклика 

на произведение. 

Выразительное чтение 

поэзии. Роль интонации 

при выразительном 

чтении. Интонационный 

рисунок выразительного 

чтения: ритм, темп, сила 

голоса 

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). 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) 
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№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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 

5 Произведения 

о братьях 

наших 

меньших 

Животные — герои 

произведений. Цель 

и назначение 

произведений о 

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?». 
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№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

(7 ч) 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 

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 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 
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№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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. 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). 

 

Интерпретация произведения в творческой деятельности: 

инсценирование отдельных эпизодов, отрывков из произведений о 

животных. 

Составление выставки книг по изучаемой теме 

 

Фамилия автора Заголовок Жанр Тема Герои 
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№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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.). 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 

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 

«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 
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№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

столицы. 

Работа в парах: заполнение схемы, проверка и оценка своих 

результатов. 

 

 
 

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 созвучных слов (рифм), наблюдение за ритмом 

стихотворного текста, составление интонационного рисунка с опорой 
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№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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, стихотворение, 

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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№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

8 Библиографич

еская 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 

Резерв на весь учебный год — 12 ч 
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2 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 
Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 34 недель (4 ч в 

неделю). 

 

№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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 

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? 

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. 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

и идеей произведения. 

Иллюстрация к 

произведению как 

отражение 

эмоционального отклика 

на произведение. 

Отражение темы Родины 

в изобразительном 

искусстве (пейзажи 

И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, 

В. Д. Поленова и др.) 

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. 

Задания на поисковое выборочное чтение: например, объяснение 

понятий «Родина», «Русь», «Отечество» с подтверждением своего 

ответа 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» 

Автор Заголовок Жанр Тема 

    

2 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) (16 

ч) 

Произведения малых 

жанров фольклора 

(потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, 

небылицы, загадки). 

Работа со схемой «Малые жанры фольклора»: заполнение, подбор 

примеров (на материале изученного в 1 классе). 

 



292 
 

№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Шуточные фольклорные 

произведения — 

скороговорки, небылицы. 

Особенности 

скороговорок, 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, 

тематические группы 

загадок. Сказка — 

выражение народной 

мудрости, нравственная 

идея фольклорных сказок. 

Особенности сказок 

разного 

Участие в учебном диалоге: обсуждение значения пословицы, 

пословица как главная мысль произведения. 

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). 

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. 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

вида (о животных, 

бытовые, волшебные). 

Особенности сказок 

о животных: сказки 

народов России. 

Бытовая сказка: 

герои, место действия, 

особенности построения 

и языка. Диалог 

в сказке. Понятие 

о волшебной сказке 

(общее представление): 

наличие присказки, 

постоянные эпитеты, 

волшебные герои. 

Фольклорные 

произведения народов 

России: отражение 

в сказках народного быта 

и культуры 

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 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» (нанайская народная сказка), 

«Четыре ленивца» (мордовская народная сказка) Учебный диалог: 

обсуждение нравственно-этических понятий (о труде, дружбе, добре, 



294 
 

№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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 природы: 

сравнение 

и эпитет. Настроение, 

которое создаёт 

пейзажная лирика (об 

осени). 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: А. С. Пушкин «Уж 

небо осенью дышало…», Ф. И. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…», А. Н. Плещеев «Осень», К. Д. Бальмонт «Осень», 

В. Я. 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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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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 

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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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

   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 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

4 

 
О детях и 

дружбе (12 ч) 

Тема дружбы в 

художественном 

произведении 

(расширение круга 

чтения: произведения 

С. А. Баруздина, Н. Н. 

Носова, 

В. А. 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 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной 

задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

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 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 

Автор Заголовок Жанр Тема 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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. 

Составление плана 

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 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 

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. 

Работа с текстом произведения: определение последовательности 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

   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. 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. 

 
Поиск информации: получение дополнительной информации об 

авторах литературных сказок, представление своего сообщения в 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

классе 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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 

эмоционального 

отклика на произведение. 

Отражение темы 

«Природа зимой» 

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 

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 



302 
 

№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

  в картинах художников 

(пейзаж): 

И. И. Левитана, В. Д. 

Поленова, А. И. Куинджи, 

И. И. Шишкина и 

музыкальных 

произведениях 

композиторов 

и эпитетов, приведение примеров использования слов в прямом и 

переносном значении, определение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

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 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). 

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 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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 

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 

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 пингвинёнок» (по выбору, не менее 

пяти авторов). 

Работа с текстом произведения: определение темы и главной мысли 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

тексте. 

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 

художниками-

иллюстраторами, 

анималистами 

(без использования 

произведения, ответы на вопросы, использование поискового 

выборочного 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 (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. 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

термина): 

Е. И. Чарушин, 

В. В. Бианки 

Создание небольших историй с героями прочитанных произведений 

(воображаемая ситуация). 

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 

8 Звуки 

и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена года 

(весна, лето) 

Тема природы в разные 

времена года 

(весна, лето) в 

произведениях 

литературы. 

Формирование 

эстетического восприятия 

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…», 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

(18 ч) 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, 

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, 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) 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

И. И. Шишкина 

и музыкальных 

произведениях 

композиторов 

отдельного эпизода. 

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 

произведениях. 

Отражение нравственных 

семейных ценностей в 

произведениях 

о семье: любовь 

и сопереживание, 

уважение и внимание 

к старшему поколению, 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

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 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

радость общения 

и защищённость 

в семье. Международный 

женский день, День 

Победы — тема 

художественных 

произведений 

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. 

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. 

 

 

 

 

Слушание и чтение произведений о Великой Отечественной войне: С. Автор Заголовок Жанр Тема 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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 

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 

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. 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

произведениях 

зарубежных авторов. 

Составление плана 

художественного 

произведения: части 

текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их 

значение в раскрытии 

содержания произведения 

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. Работа со схемой: 

обобщение информации о писателях-сказочниках, работа со схемой. 

  
 

Составление выставки книг на тему «Зарубежные писатели» Ролевая 

игра: выполнение роли экскурсовода по выставке книг писателей-

сказочников (рассказывание о книгах изучаемой тематики) 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

11 Библиографич

еская 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. 

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 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов (128 ч) на их изучение носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы с учётом резервных уроков (8 ч) для обеспечения 

возможности реализации дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся: на дополнительное включение в планирование тем, авторов, произведений, на рекомендации по 

организации самостоятельного чтения, на подготовку проектных заданий. 



312 
 

3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 
Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 34 недель (4 ч в 

неделю). 

 

№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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, 

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). 

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) 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

малой родине, гордость за 

красоту и 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 

в соответствии с особенностями текста для передачи эмоционального 

настроя произведения. 

Наблюдение и рассматривание иллюстраций и репродукций картин, 

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?». 

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 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

2 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) (16 

ч) 

Расширение знаний о 

малых жанрах фольклора 

(пословицы, потешки, 

считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки). 

Знакомство 

с видами загадок. 

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 

Фольклорная сказка 

как отражение 

общечеловеческих 

ценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о 

животных, бытовые, 

волшебные). 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование 

содержания, установление мотива изучения. «Чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, объяснение значения слова 

«фольклор», обобщение представлений о жанрах фольклора малой 

формы, работа со схемой 

«Назовите жанры. Приведите примеры». 

 

 
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. 

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 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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, 

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, живописи, музыки). Например, картины 

А. М. Васнецова «Северный край», И. И. Шишкина «Среди 

долины ровныя», 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 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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 

картин как иллюстрации 

к эпизодам 

фольклорного 

произведения 

и защита родной земли. 

Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины (реальность и 

сказочность событий), ответы на вопросы, наблюдение 

за особенностями языка (напевность, сказ), 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 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 
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№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

3 Творчество А. 

С. Пушкина (9 

ч) 

А. С. Пушкин — великий 

русский поэт. Лирические 

произведения А. С. 

Пушкина: средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. 

Литературные сказки 

А. С. 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 

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 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 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 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

сюжета. Связь 

пушкинских сказок с 

фольклорными. 

Положительные 

и отрицательные 

герои, волшебные 

помощники, язык 

авторской сказки. И. Я. 

Билибин — иллюстратор 

сказок А. С. Пушкина 

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. 

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. 

 

 

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 менее 8 предложений) на тему «Моё любимое 

произведение А. С. Пушкина». 

Составление выставки на тему «Книги А. С. Пушкина», написание 

Автор Заголово
к 

Главны
е 
герои 

Чудеса Превращен
ия 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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. 

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: 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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 

«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?». 

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  

 

 

 

 

Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с выражением 

настроения героев, инсценирование басен. 

Поиск справочной дополнительной информации о баснописцах, 

составление выставки их книг 

Автор Заголово

к 

Герои Мораль Форма 

записи 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

5 Картины 

природы 

в произведениях 

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 

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», 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 слова в словаре, поиск олицетворения, 

характеристика звукописи, определение вида строф. 

Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, созданию 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

лирического 

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) 

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. 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» 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

6 Творчество Л. 

Н. Толстого (10 

ч) 

Жанровое многообразие 

произведений 

Л. Н. Толстого: сказки, 

рассказы, басни, 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-

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 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 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. Работа со 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

рассуждения схемой: «чтение» информации, представленной 

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

Толстого, выполнение задания «Вспомните и назовите произведения». 

 
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». 

Составление выставки на тему «Книги Л. Н. Толстого» 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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 автор-ских 

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». 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. 

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

8 Картины 

природы 

в произведениях 

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 

художественной 

выразительности при 

описании 

пейзажа (расширение 

представления): 

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 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 слова в словаре, поиск 

олицетворения, характеристика звукописи, определение вида 

строф. 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

эпитеты, олицетворения, 

синонимы, 

антонимы, сравнения, 

звукопись. Повтор как 

приём художественной 

выразительности. 

Репродукция картины 

как иллюстрация 

к художественному 

произведению 

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). 

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» 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

9 Произведения о 

взаимоотношен

иях человека и 

животных (16 ч) 

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. В. 

Образцова, 

В. Л. Дурова, 

Б. С. Житкова и др.). 

Особенности рассказа: 

тема, герои, реальность 

событий, композиция, 

объекты описания 

(портрет героя, описание 

интерьера) 

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», «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. 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. 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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 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 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

10 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. 

Историческая обстановка 

как фон создания 

произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети 

на войне. Основные 

события сюжета, 

отношение 

к ним героев 

произведения. Оценка 

нравственных качеств, 

проявляющихся 

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. 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 персонажей с приведением примеров из текста, 

нахождение в тексте средств изображения героев и выражения их 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

в военное время. 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, 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, предисловие, иллюстрации, сноски, 

примечания) 



333 
 

№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

11 Юмористически

е 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). 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 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 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

заданному образцу. 

Поиск дополнительной справочной информации о творчестве Н. Н. 

Носова: представление своего сообщения в классе 

12 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 зарубежной 

литературы: 

С. Я. Маршак, 

К. И. Чуковский, Б. В. 

Заходер 

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 «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 

выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. Составление 

вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысловых частей. 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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 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 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

13 Библиографичес

кая культура 

(работа 

с детской 

книгой 

и справочной 

литературой) (4 

ч) 

Ценность чтения 

художественной 

литературы и фольклора, 

осознание важности 

читательской 

деятельности. 

Использование 

с учётом учебных задач 

аппарата 

издания (обложка, 

оглавление, аннотация, 

предисловие, 

иллюстрации). 

Правила юного 

Читателя. Книга как 

особый вид искусства. 

Общее представление 

о первых книгах на 

Руси, знакомство 

с рукописными 

книгами 

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. 

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 (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). 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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 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 Ч) 
Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 34 недель (4 ч в 

неделю). 

 

№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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 

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», 

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. Романовский 

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

о побоище Ледовом», историческая песня «Кузьма Минин 

и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», Ф. Н. Глинка 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

писателей родного 

края1, народов России). 

Знакомство 

с культурно-

историческим наследием 

России, великие люди 

и события: образы 

Александра Невского, 

Дмитрия Пожарского, 

Дмитрия Донского, 

Александра Суворова, 

Михаила Кутузова 

и других выдающихся 

защитников Отечества. 

(по выбору) Отражение 

нравственной 

идеи: любовь к 

Родине. Героическое 

прошлое России, тема 

Великой Отечественной 

«Солдатская песня» и другие произведения. 

Работа с текстом произведения: анализ заголовка, определение 

темы, выделение главной мысли, осознание идеи текста, 

нахождение доказательства отражения мыслей и чувств автора, 

наблюдение и рассматривание иллюстраций и репродукций 

картин (например, П. Д. Корин «Александр Невский», 

И. С. Глазунов «Дмитрий Донской»), соотнесение их сюжета 

с соответствующими фрагментами текста: озаглавливание. 

Обсуждение вопросов, например, «Какие слова из произведения 

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

стать названием картины?». 

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 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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 

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

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). 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 

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. 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

(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 

Чтение произведений малого фольклора (по выбору): загадок, 

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

используя интонацию, паузы, темп, ритм, логические ударения 

в соответствии с особенностями текста для передачи эмоционального 

настроя произведения. 

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

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

в каждой пословице нашей! », составление монологического 

высказывания. 

Работа в парах: сравнение пословиц разных народов, объяснение 

значения, установление тем, группировка пословиц на одну тему, 

упражнения на восстановление текста пословиц, соотнесение 

пословиц с текстом произведения (темой и главной мыслью). 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 

в схематическом виде, обобщение представлений о видах сказок, 

выполнение задания «Вспомните и назовите произведения». 

 
 

Чтение вслух и про себя (молча) фольклорных произведений 

(народных сказок), определяя мотив и цель чтения, отвечая на 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

произведений разных 

народов по тематике, 

художественным образам 

и форме («бродячие» 

сюжеты) 

Расширение 

представлений о былине 

как эпической песне о 

героическом событии. 

Герой былины — 

защитник страны. Образы 

русских богатырей: Ильи 

Муромца, Алёши 

Поповича, Добрыни 

Никитича (где жил, чем 

занимался, какими 

качествами обладал). 

Средства художественной 

выразительности 

в былине: устойчивые 

выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие 

слова, их место в былине 

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 

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. 

Разговор перед чтением: история возникновения былин, их 

особенностей (напевность, протяжность исполнения). Слушание 

былин об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче и 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

и представление в 

современной лексике. 

Народные былинно-

сказочные темы в 

творчестве 

В. М. Васнецова 

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». 

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 (словесный портрет одного из богатырей) с использованием 

былинных слов и выражений. 

Дифференцированная работа: составление словаря устаревших слов 

3 Творчество Картины природы Разговор перед чтением: понимание общего настроения лирического 



344 
 

№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

А. С. Пушкина 

(12 ч) 

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 

произведения. 

Слушание стихотворных произведений А. С. Пушкина 

(«Осень» (отрывки): «Унылая пора! Очей очарованье! », «Октябрь уж 

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

«Зимняя дорога», «Зимнее утро» (по выбору), обсуждение 

эмоционального состояния при восприятии описанных картин 

природы, ответ на вопрос «Какое настроение создаёт произведение? 

Почему?». 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

сравнений, эпитетов, олицетворений, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном значении, наблюдение 

за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов 

и выражений, поиск значения незнакомого слова в словаре. 

Выразительное чтение и чтение наизусть лирических произведений с 

интонационным выделением знаков препинания, 

с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм. 

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, 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

характеристика героев (положительные или отрицательные, портрет), 

волшебные помощники, описание чудес 

в сказке, анализ композиции. 

Творческое задание: составление словесных портретов главных 

героев с использованием текста сказки. 

Работа в группах: заполнение таблицы на основе сравнения сказок, 

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

«Белоснежка и семь гномов»): сюжеты, герои, чудеса 

и превращения. 

Дифференцированная работа: чтение очерка К. Г. Паустовского 

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

схематическом виде, обобщение представлений о сказках А. С. 

Пушкина, выполнение задания «Вспомните и назовите 

произведения». 

 

 
 

Составление выставки на тему «Книги А. С. Пушкина», написание 

краткого отзыва о самостоятельно прочитанном произведении по 

заданному образцу 



346 
 

№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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. 

 

 

 

 

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 

Автор Заголово

к 

Герои Мораль Форма 

записи 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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». 

 
Групповая работа: проведение конкурса на инсценирование басен. 

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

библиографического аппарата книги: 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 

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 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

композиции 

стихотворения. 

Переносное значение 

слов в метафоре. 

Метафора 

в стихотворениях М. Ю. 

Лермонтова 

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

переносном значении, наблюдение за рифмой 

и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, 

поиск значения незнакомого слова в словаре, поиск олицетворения и 

метафор, определение вида строф. 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных строк. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением 

интонационного рисунка произведения. 

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 

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».  

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, 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

речь — особенность 

авторской сказки. 

Иллюстрации в сказке: 

назначение, особенности 

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. 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. 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, написание аннотации к самостоятельно 

прочитанному произведению. 

Составление (письменно) рассказа-рассуждения «Моя любимая 

литературная сказка», раскрытие своего отношения к 

художественной литературе 

7 Картины 

природы в 

творчестве 

поэтов и 

писателей ХIХ 

века (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 

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 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 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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. 

Репродукция картины 

как иллюстрация 

к лирическому 

произведению 

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 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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 

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 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. 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

текста-рассуждения 

в рассказах Л. Н. 

Толстого 

Работа в парах: сравнение рассказов (художественный и научно-

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

«Черепаха» и «Русак». 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 

в схематическом виде, обобщение представлений о произведениях Л. 

Н. Толстого. 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по предложенным 

критериям. 

Дифференцированная работа: составление устного или письменного 

высказывания (не менее 10 предложений) на тему «Моё любимое 

произведение Л. Н. Толстого». 

Поиск и представление книг на тему «Произведения Л. Н. Толстого», 

составление списка произведений Л. Н. Толстого 

9 Картины 

природы 

в творчестве 

поэтов 

и писателей 

ХХ века (6 ч) 

Лирика, лирические 

произведения как 

описание в стихотворной 

форме чувств поэта, 

связанных 

с наблюдениями, 

описаниями природы. 

Расширение круга чтения 

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 И. А. Бунина «Гаснет вечер, 

даль синеет…», «Ещё и холоден и сыр…», А. А. Блока 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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 

«Рождество», К. Д. Бальмонта «К зиме», М. И. Цветаевой 

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

«Бабушкины сказки», «Лебёдушка» (по выбору) 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, выделение 

в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре, характеристика звукописи, определение вида 

строф. 

Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, 

созданию настроения, подбор синонимов к заданным словам, 

анализ поэтических выражений и обоснование выбора 

автора. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением 

интонационного рисунка произведения (конкурс чтецов 

стихотворений). 

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 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

художников». 

Составление выставки книг на тему «Картины природы в 

произведениях поэтов ХIХ—ХХ веков», написание краткого отзыва 

о самостоятельно прочитанном произведении по заданному образцу 

10 Произведения 

о животных и 

родной 

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 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, 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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 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. Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений. Проверка и 

оценка своей работы по предложенным критериям. 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

11 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», 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, 

определение завязки, кульминации, развязки (композиция 

произведения). 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

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, 

предисловие, иллюстрации, сноски, примечания). Составление 

рассказа-рассуждения о любимой книге о детях 

12 Пьеса (5 ч) Знакомство с новым 

жанром — пьесой-

сказкой. Пьеса — 

произведение литературы 

и театрального 

искусства. Пьеса как 

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: 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

жанр драматического 

произведения. Пьеса 

и сказка: драматическое и 

эпическое 

произведения. Авторские 

ремарки: назначение, 

содержание 

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. 

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 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

13 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», 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 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

фильмов 

14 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, 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного плана 

текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 

смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. Работа в 

парах: чтение диалогов по ролям. 

Чтение приключенческой литературы: Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера» (отрывки), Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 

(отрывки). 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение 

описания героя, определение взаимосвязи между поступками героев, 

сравнивание героев по аналогии или по контрасту, оценка поступков 

героев. 

Поиск дополнительной справочной информации о зарубежных 

писателях: Дж. Свифт, Марк Твен, Л. Кэрролл, представление своего 

сообщения в классе, составление выставки книг зарубежных сказок, 

книг о животных. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, написание аннотации к самостоятельно 

прочитанному произведению 

15 Библиографич

еская культура 

(работа 

Польза чтения и книги: 

книга — друг 

и учитель. Расширение 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: тема 

экскурсии «Зачем нужны книги». 

Чтение очерков С. Я. Маршака «Книга — ваш друг и учитель», В. П. 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

с детской 

книгой 

и справочной 

литературой) 

(7 ч) 

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 

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

Н. С. Шер «Картины-сказки». 

Работа в парах: «чтение» информации, представленной в 

схематическом виде, заполнение схемы. 

 
 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по предложенным 

критериям. 

Упражнения в выразительном чтении стихотворных и прозаических 

произведений с соблюдением орфоэпических и интонационных норм 

при чтении вслух. 

Поиск информации в справочной литературе, работа с различными 

периодическими изданиями: газетами и журналами для детей. 

Составление аннотации (письменно) на любимое произведение. 

Коллективная работа: подготовка творческого проекта на темы 

«Русские писатели и их произведения», «Сказки народные и 

литературные», «Картины природы в творчестве поэтов», 

«Моя любимая книга». 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

периодической печати Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника летнего 

чтения 

Резерв — 13 ч 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

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). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 

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

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом 

на слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информации 

фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. 
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д.) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном 

тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение 

в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. 

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

личного характера. 

Письмо 
Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из 

текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского 

алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее “r” (thereis/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 
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особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах; согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из 

слова некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского 

алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных 

слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, 

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

can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, 

film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), 

побудительные (в утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальнымIt (It’s a redball.). 

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 (Shecan’tswim.I 

don’tlikeporridge.). 
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Побудительные предложения в утвердительной форме (Comein, please.). 

Глаголы в PresentSimpleTense 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 canplaytennis.) и отсутствия 

умения (I can’tplaychess.); для получения разрешения (Can I goout?). 

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, howmany). 

Предлогиместа (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран 

изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

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

столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по 

контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

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. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя 

малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена 

года (месяцы). 
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Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 

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

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извинение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации 

основного содержания прочитанного текста. 

Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом 

на слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 
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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. 

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” (thereis/thereare). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения 

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

звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, 
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tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных 

на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, 

образованных с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) 

и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, 

film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

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

словосложения (football, snowman) 

Предложениясначальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old 

house near the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’ttalk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в PastSimpleTense 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 lotof). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения (this — these; that — those). Неопределённые 
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местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных 

предложениях (Haveyougotanyfriends?-Yes, I’vegotsome.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—

30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

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 

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 
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изучаемого языка. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 

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

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; 

завершение разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за 

поздравление; выражение извинения; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, 

вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к 

совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение 

собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, 

черт характера реального человека или литературного персонажа; 

рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету 

речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного 

проектного задания. 

Аудирование 
Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с 
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использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного 

характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном 

тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение 

в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного 

содержания (тема, главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и 

без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том 

числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. 

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

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации 

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

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

изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 
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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” (thereis/thereare). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

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

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации 

перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

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

звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, 

tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце 

предложения; запятой при обращении и перечислении; правильное 

использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (PossessiveCase). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных 

в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов 

с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

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

actor, artist) и конверсии (toplay — 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/PastSimpleTense, PresentContinuousTense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы must и haveto. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense 

длявыражениябудущегодействия (I am going to have my birthday party on 

Saturday.Wait, I’llhelpyou.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

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

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

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

национальных флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из 

контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс (68 часов‡‡) 

 
№ Программная тема, 

число часов на её 

изучение 
(Тематика общения) 

Программное содержание 
(Коммуникативные умения 

иязыковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой);  

методы и формы организации 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Мир моего «я». 

Знакомство. 

Приветствие, 

знакомство. 

Моя семья. 

Мой день рождения. 

Моя любимая еда (25 ч.)  

 

Мир моих увлечений. 

Любимый цвет, 

игрушка. 

Любимые занятия. 

Мой питомец. 

Выходной день  

(20 ч.) 

Диалогическая речь  

Ведение элементарных диалогов 

(диалога этикетного характера, 

диалога-расспроса) в рамках 

изучаемой тематики с опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова 

и/или иллюстрации с соблюдением 

норм речевого этикета. 

 

Диалогическая речь  

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

знакомиться с собеседником; поздравлять с 

праздником и вежливо реагировать на поздравление; 

выражать благодарность; приносить извинения. 

Приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника. 

Запрашивать интересующую информацию; сообщать 

фактическую информацию, отвечая на вопросы 

(общие, специальные). 

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей по образцу, с 

использованием вербальных (речевые ситуации, 

ключевые слова) и зрительных опор (картинки, 

 
‡‡Количество учебных часов на тему может варьироваться по усмотрению учителя, при условии, что общее количество часов (68 часов в 

год) сохраняется. 
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№ Программная тема, 

число часов на её 

изучение 
(Тематика общения) 

Программное содержание 
(Коммуникативные умения 

иязыковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой);  

методы и формы организации 

 фотографии). 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

Мир вокруг меня. 

Моя школа. 

Мои друзья. 

Моя малая родина 

(город, село) (15 ч.) 

 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Названия родной 

страны истраны/стран 

изучаемого языка, их 

столиц. 

Произведения детского 

фольклора. 

Литературные 

персонажи детских 

книг. 

Праздники родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка 

(Новый год, Рождество) 

Монологическая речь  

Создание устных монологических 

высказываний в рамках изучаемой 

тематики с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или 

иллюстрации. 

 

 

 

 

 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и 

одноклассников. 

Восприятие на слух и понимание 

учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной 

задачи (с пониманием основного 

Монологическая речь  

Описывать предмет, человека, литературного 

персонажа. 

Рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выражать своё отношение к предмету речи (Мне 

нравится/Мне не нравится …). 

Создавать связное монологическое высказывание по 

образцу, с использованием вербальных (ключевые 

слова, вопросы) и зрительных (картинки, фотографии) 

опор. 

 

Аудирование  

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать связанное 

высказывание учителя, одноклассника, построенное на 

знакомом языковом материале; вербально/невербально 

реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание текста, построенного на изученном 

языковом материале. 

Определять тему прослушанного текста. 
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№ Программная тема, 

число часов на её 

изучение 
(Тематика общения) 

Программное содержание 
(Коммуникативные умения 

иязыковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой);  

методы и формы организации 

(8 ч.) 

 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации) с 

опорой на иллюстрации, а также 

сиспользованием языковой 

догадки. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Определять главные факты/события в прослушанном 

тексте. 

Воспринимать на слух и пониматьзапрашиваемую 

информацию фактического характера (имя, возраст, 

любимое занятие, цвет и т. д.) в тексте, построенном на 

изученном языковом материале. 

Использовать зрительные опоры (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 
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№ Программная тема, 

число часов на её 

изучение 
(Тематика общения) 

Программное содержание 
(Коммуникативные умения 

иязыковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой);  

методы и формы организации 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо  

Воспроизведение речевых 

языковом материале. 

Определять тему прочитанного текста (о ком или о чём 

говорится в тексте). 

Определять главные факты/события в прочитанном 

тексте. 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями. 

Использовать внешние формальные элементы текста 

(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, 
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№ Программная тема, 

число часов на её 

изучение 
(Тематика общения) 

Программное содержание 
(Коммуникативные умения 

иязыковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой);  

методы и формы организации 

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 поздравлений с 

праздниками. 

 

Фонетическая сторона речи  

Фонетически корректное 

произношение букв английского 

алфавита; знание их 

последовательности. 

предложения в 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/странах изучаемого 

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; 
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№ Программная тема, 

число часов на её 

изучение 
(Тематика общения) 

Программное содержание 
(Коммуникативные умения 

иязыковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой);  

методы и формы организации 

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 соблюдением их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

Корректное произношение 

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 

where is). Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации (повествовательное, вопросительное). 

Корректно произносить предложения 

(повествовательное, побудительное; общий 

и специальный вопросы) с точки зрения их ритмико-

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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№ Программная тема, 

число часов на её 

изучение 
(Тематика общения) 

Программное содержание 
(Коммуникативные умения 

иязыковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой);  

методы и формы организации 

(полупечатное) написание букв 

английского алфавита. 

Правильное написание изученных 

слов. 

Правильная расстановка знаков 

препинания; апострофа. 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и 

звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи 

изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых 

клише). 

Использование в процессе чтения 

и аудирования языковой догадки 

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). 

 

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. 

Группировать слова по их тематической 

принадлежности. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова). 
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№ Программная тема, 

число часов на её 

изучение 
(Тематика общения) 

Программное содержание 
(Коммуникативные умения 

иязыковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой);  

методы и формы организации 

для распознавания 

интернациональных слов. 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и 

звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи 

изученных грамматических 

явлений. 

Коммуникативные типы 

предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, 

специальный вопрос), 

побудительные (в утвердительной 

форме). 

Нераспространённые 

и распространённые простые 

предложения. 

Предложения с начальным It. 

Предложения с начальным There + 

to be в Present Simple Tense. 

 

 

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 
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№ Программная тема, 

число часов на её 

изучение 
(Тематика общения) 

Программное содержание 
(Коммуникативные умения 

иязыковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой);  

методы и формы организации 

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 

утвердительной форме. 

Глаголы в Present Simple Tense в 

повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) 

предложениях. 

Глагольная конструкция have got. 

Модальный глагол can: для 

выражения умения и отсутствия 

умения; для получения 

разрешения. 

Определённый, неопределённый и 

речи предложения с глаголом-связкой to be в Present 

Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m 

eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …? 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи предложения с краткими глагольными формами. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи повелительное наклонение: побудительные 

предложения в утвердительной форме (Come in, 

please.). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи настоящее простое время (Present Simple Tense) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи глагольную конструкцию have got (I’ve got … 

Have you got …?). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи модальный глагол сan/can’t для выражения 

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

ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go 

out?). 
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№ Программная тема, 

число часов на её 

изучение 
(Тематика общения) 

Программное содержание 
(Коммуникативные умения 

иязыковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой);  

методы и формы организации 

нулевой артикли c именами 

существительными (наиболее 

распространённые случаи). 

Существительные во 

множественном числе, 

образованные по правилам 

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). 

Союзы and и but (c однородными 

членами). 

 

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). 
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№ Программная тема, 

число часов на её 

изучение 
(Тематика общения) 

Программное содержание 
(Коммуникативные умения 

иязыковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой);  

методы и формы организации 

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 

детских книг, названий родной 

страны и страны/стран изучаемого 

языка и их столиц. 

 

Социокультурные знания и умения 

Использовать некоторые социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета, принятого в 

англоязычных странах, в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление (с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Писать свое имя и фамилию на английском языке. 

Воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора (рифмовки, стихи, песенки). 

Знать и воспроизводить названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
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3 класс (68 часов) 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Мир моего «я». 

Моя семья. Мой день 

рождения. Моя любимая 

еда. 

Мой день (распорядок 

дня) (14 ч.) 

 

Мир моих увлечений. 

Любимая игрушка, игра. 

Мой питомец. 

Любимые занятия. 

Любимая сказка. 

Выходной день. 

Каникулы (20 ч.) 

 

Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, 

дом).Моя школа. 

Мои друзья. 

Моя малая родина 

(город, село). 

Дикие и домашние 

животные. Погода. 

Времена года (месяцы) 

Диалогическая речь 

Ведение элементарных диалогов 

(диалог этикетного характера, 

диалог — побуждение к действию, 

диалог-расспрос) с опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова 

и/или иллюстрации в рамках 

изучаемой тематики 

с соблюдением норм речевого 

этикета. 

 

 

 

 

 

Монологическая речь 

Создание устных монологических 

высказываний с опорой на 

ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрации в рамках изучаемой 

тематики. 

Пересказ основного содержания 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

знакомиться с собеседником; поздравлять с 

праздником и вежливо реагировать на поздравление; 

выражать благодарность; приносить извинение. 

Обращаться с просьбой, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника. 

Запрашивать интересующую информацию; сообщать 

фактическую информацию, отвечая на вопросы 

(общие, специальные). 

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей по образцу, 

с использованием вербальных и зрительных опор. 

 

Монологическая речь 

Описывать предмет, человека, литературного 

персонажа. 

Рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Передавать основное содержание прочитанного текста 

с использованием вербальных и/или зрительных опор. 

Выражать своё отношение к предмету речи. 

Создавать связное монологическое высказывание по 

аналогии, с использованием вербальных и/или 
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4. 

 

(20 ч.) 

 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Россия истрана/страны 

изучаемого языка. Их 

столицы, 

достопримечательности 

и интересные факты. 

Произведения детского 

фольклора. 

Литературные 

персонажи детских книг. 

Праздники родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка (14 ч.) 

 

и/или иллюстрации. 

 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция 

на услышанное. 

Восприятие на слух и понимание 

учебных текстов, построенных 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) с 

опорой на иллюстрации, а также 

с использованием языковой 

догадки, в том числе 

контекстуальной. 

 

 

 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, 

построенных на изученном 

зрительных опор. 

 

Аудирование 

Понимать речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, построенное на 

знакомом языковом материале; вербально/невербально 

реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание текста, построенного на изученном 

языковом материале. 

Определять тему прослушанного текста. 

Определять главные факты/события в прослушанном 

тексте. 

Воспринимать и пониматьна слух запрашиваемую 

информацию фактического характера (имя, возраст, 

любимое занятие, цвет и т. д.) в учебном тексте, 

построенном на изученном языковом материале. 

Использовать зрительные опоры (картинки, 

фотографии) при восприятии на слух текста. 

Использовать языковую, в том числе контекстуальную, 

догадку при восприятии на слух текста. 

 

Смысловое чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания правил чтения. 
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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 

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 том числе контекстуальной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

интонацию в целом. 

Читать вслух учебный 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 материале. 

Определять тему прочитанного 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 тексте 

запрашиваемую информацию фактического характера. 

Использовать языковую, в том числе контекстуальную, 

догадку для понимания основного содержания текста/ 

нахождения нужной информации. 

Находить значение слов в двуязычном словаре, 

словаре с картинками. 

 

Письмо 
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Списывание текста; выписывание 

из текста слов, словосочетаний, 

предложений. 

Восстановление предложения в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной/ учебной 

задачей. 

Создание подписей к картинкам, 

фотографиям. 

Заполнение анкет и формуляров с 

указанием личной информации в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на 

образец коротких поздравлений с 

праздниками с выражением 

пожеланий. 

 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное 

произношение букв английского 

алфавита; знание их 

последовательности. 

Соблюдение норм произношения 

звуков. 

Списывать текст без ошибок; выписывать из текста 

слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

коммуникативной/учебной задачей. 

Восстанавливать предложение, вставляя пропущенные 

слова или дописывая его окончание в соответствии с 

коммуникативной/учебной задачей. 

Делать подписи к картинкам, фотографиям 

с пояснением, что на них изображено. 

Заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого 

языка: сообщать о себе основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимое 

занятие и т. д.). 

Писать с опорой на образец короткие поздравления с 

днём рождения, Новым годом и Рождеством с 

выражением пожеланий. 

 

 

 

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 (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
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Различение на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произношение 

слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

Корректное произношение 

предложений с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение слов в соответствии с 

изученными правилами чтения. 

Различение знаков транскрипции и 

букв английского алфавита. 

Фонетически корректное 

произношение 

знаков транскрипции. 

Чтение слов с использованием 

транскрипции. 

 

Графика, орфография 

и пунктуация  

Правильное написание изученных 

слов. 

Правильная расстановка знаков 

отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

связующее “r” в there is/there are; where is). 

Соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе. 

Корректно произносить предложения 

(повествовательное, побудительное; общий, 

специальный вопросы) с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Применять правила чтения гласных в открытом и 

закрытом слоге в односложных словах, в третьем типе 

слога (гласная + r); согласных, основных 

звукобуквенных сочетаний (tion, ight, etc.) в 

односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленять звукобуквенные сочетания при анализе 

изученных слов. 

Озвучивать знаки транскрипции. 

Читать слова по транскрипции (полной или 

частичной). 

 

 

 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректно воспроизводить буквы 

английского алфавита. 

Отличать буквы от транскрипционных знаков.  

Правильно писать изученные слова. 
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препинания; апострофа. 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и 

звучащем тексте и употребление в 

устной 

и письменной речи изученных 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише). 

Распознавание и употребление в 

устной и письменной речи слов с 

использованием основных 

способов словообразования: 

аффиксации, словосложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восстанавливать слово, вставляя пропущенные буквы. 

Правильно расставлять знаки 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, -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 
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Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и 

звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи 

родственных слов с 

использованием основных 

способов словообразования: 

аффиксации и словосложения. 

Предложениясначальным There + 

to be в Past Simple Tense. 

Побудительные предложения в 

отрицательной 

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 … . 

Конструкциисглаголамина -ing: to 

like/enjoy doing smth (I like riding 

my bike.). 

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 was a bridge across the river. There 

were mountains in the south.). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

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

doing something. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи конструкцию I’d like to … . 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи правильные и неправильные глаголы в Past 

Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи существительные в притяжательном падеже 

(Possessive Case). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи cлова, выражающие количество c исчисляемыми 

и неисчисляемыми существительными (much/many/a 
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Существительные в 

притяжательном падеже 

(Possessive Case). 

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. 

Наречия частотности (usually, 

often). 

Количественные числительные 

(13–100). Порядковые 

числительные (1–30). 

Вопросительные слова (when, 

whose, why). 

Предлогиместа (next to, in front of, 

behind), направления (to), времени 

(at, in, on ввыражениях at 5 o’clock, 

in the morning, on Monday). 

lot of). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи наречия частотности usually, often. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи личные местоимения в объектном падеже. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи указательные местоимения that — those. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи неопределённые местоимения some/any в 

повествовательных и вопросительных предложениях. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи вопросительные слова when, whose, why. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи количественные числительные (13–100). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи порядковые числительные (1–30). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи предлог направления движения to (We went to 

Moscow last year.). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи предлоги места next to, in front of, behind. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 

o’clock, in the morning, on Monday. 
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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 

детских книг. 

Краткое представление своей 

страны и страны/ стран изучаемого 

языка. 

 

Социокультурные знания и умения 

Использовать некоторые социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета, принятого в 

англоязычных странах в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, 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). 

Кратко представлять свою страну и страну/ страны 

изучаемого языка, сообщая название страны, её 

столицы; цвета национальных флагов; название 

родного города/села. 
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4 класс (68 часов) 

 

Мир моего «я». 

Моя семья. 

Мой день рождения, 

подарки. Моя любимая еда. 

Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности) (12 

ч.) 

 

Мир моих увлечений. 

Любимая игрушка, игра. 

Мой питомец. 

Любимые занятия. 

Занятия спортом. 

Любимая 

сказка/история/рассказ. 

Выходной день. 

Каникулы (16 ч.) 

 

Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, 

дом), предметы мебели 

и интерьера. 

Моя школа, любимые 

учебные предметы. 

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 

иллюстрации с соблюдением норм 

речевого этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монологическая речь 

Создание устных монологических 

связных высказываний с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план 

и/или иллюстрации. 

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 соглашаться на предложение 

собеседника. 

Запрашивать интересующую информацию; сообщать 

фактическую информацию, отвечая на вопросы. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей по образцу, 

с использованием вербальных и зрительных опор. 

 

Монологическая речь 

Описывать предмет; внешность и черты характера 

человека, литературного персонажа. 

Рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Создавать связное монологическое высказывание с 
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Мои друзья, их внешность и 

черты характера. 

Моя малая родина (город, 

село). Путешествия. 

Дикие и домашние 

животные. Погода. 

Времена года (месяцы). 

Покупки (25 ч.) 

 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Россия истрана/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 (15 ч.) 

 

Пересказ основного содержания 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план 

и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение 

результатов выполненного 

несложного проектного задания. 

 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция 

на услышанное. 

Восприятие на слух и понимание 

учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных 

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) с 

опорой на иллюстрации, а также с 

использованием языковой догадки, 

в том числе контекстуальной. 

использованием вербальных и/или зрительных опор. 

Выражать своё отношение к предмету речи. 

Передавать основное содержание прочитанного текста 

с использованием вербальных и/или зрительных опор. 

Кратко представлять результаты выполненного 

несложного проектного задания. 

 

 

Аудирование 

Понимать речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, построенное на 

знакомом языковом материале; вербально/невербально 

реагировать на услышанное. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

Воспринимать и понимать на слух основное 

содержание текста, построенного на изученном 

языковом материале. 

Определять тему прослушанного текста. 

Определять главные факты/события в прослушанном 

тексте. 

Воспринимать и понимать на слух запрашиваемую 

информацию фактического характера в тексте, 

построенном на изученном языковом материале. 

Использовать зрительные опоры (картинки, 
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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 

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 том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания 

текста на основе заголовка. 

Чтение несплошных текстов 

(таблиц, диаграмм) и понимание 

фотографии) при восприятии текста на слух. 

Использовать языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, 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, содержащего отдельные 

незнакомые слова, с использованием зрительной 

опоры и без. 

Прогнозировать содержания текста на основе 

заголовка. 

Определять тему прочитанного 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. 
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представленных в них 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо 

Выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений. 

Вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложение в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной 

задачей. 

Создание подписей к картинкам, 

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 словообразовательным 

элементам, контексту. 

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. 

Заполнять анкеты и формуляры: сообщать о себе 
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фотографиям. 

Заполнение анкет и формуляров с 

указанием личной информации в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой 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 

коммуникации, произношение 

слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

Корректное произношение 

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 поздравления с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством 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 (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

связующее “r” в предложениях с there is/there are, where 

is). 

Соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе (правило отсутствия ударения на 
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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. 

Чтение слов с использованием 

полной или частичной 

транскрипции, по аналогии. 

 

 

 

 

 

 

Графика, орфография 

и пунктуация 

Правильное написание изученных 

слов. 

Правильная расстановка знаков 

препинания (точки, 

вопросительного и 

восклицательного знака в конце 

предложения; запятой при 

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 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, вспомогательного и 
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перечислении и обращении). 

 

 

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и 

звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи 

изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых 

клише). 

Распознавание и образование в 

устной и письменной речи 

родственных слов 

с использованием основных 

способов словообразования: 

аффиксации, словосложения и 

конверсии. 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и 

звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи 

изученных морфологических форм 

модального); в притяжательном падеже имён 

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 имена существительные с помощью 

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

суффиксов -teen, -ty, -th; распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи существительные, образованные путём 

словосложения (football), с помощью конверсии (to 

play — a play). 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (слова, образованные путем 

словосложения, интернациональные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 
Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицателных), вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 
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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 

длявыражениябудущегодействия (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). 

речи конструкцию to be going to и Future Simple Tense 

для выражения будущего действия. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи модальные глаголы долженствования must и have 

to. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи отрицательное местоимение no. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи степени сравнения прилагательных (формы, 

образованные по правилу и исключения: good — better 

(the) best, bad — worse — (the) worst). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи наречия времени;  

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи обозначение даты и года. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи обозначение времени. 
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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 

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. 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Использовать некоторые социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета, принятого в 

англоязычных странах в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление (с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Воспроизводить наизусть небольшие произведения 

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. 
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МАТЕМАТИКА СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в примерной программе пред- 

ставлено разделами: «Числа и величины», «Арифметические 

действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения  

и геометрические фигуры», «Математическая информация»  

1 КЛАСС 

Числа и величины 

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

Десяток Счёт предметов, запись результата цифрами Число и 

цифра 0 при измерении, вычислении  

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение  Однознач- 

ные и двузначные числа Увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц  

Длина и её измерение Единицы длины: сантиметр,  деци- 

метр; установление соотношения между ними  

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 Названия ком- 

понентов действий, результатов действий сложения, вычита- 

ния Вычитание как действие, обратное сложению  

 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление тексто- 

вой задачи по образцу Зависимость между данными и искомой 

величиной в текстовой задаче Решение задач в одно действие  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в про- 

странстве: слева/справа, сверху/снизу, между; установление 

пространственных отношений  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольни- 

ка, прямоугольника, отрезка Построение отрезка, квадрата, 

треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измере- 

ние длины отрезка в сантиметрах  

 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу Характеристики объек- 

та, группы объектов (количество, форма, размер) Группировка 

объектов по заданному признаку  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, 

продолжение ряда  
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Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, со- 

ставленные относительно заданного набора математических 

объектов  

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

ние данного из строки, столбца; внесение одного-двух данных 

в таблицу Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми 

данными (значениями данных величин)  

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, 

измерением длины, изображением геометрической фигуры  

Универсальные учебные действия 
(пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—наблюдать математические объекты (числа, величины) в 

окружающем мире; 

—обнаруживать общее и различное в записи арифметических 

действий; 

—понимать назначение и необходимость использования вели- 

чин в жизни; 

—наблюдать действие измерительных приборов; 

—сравнивать два объекта, два числа; 

—распределять объекты на группы по заданному 

основанию; 

—копировать изученные фигуры, рисовать от руки по соб- 

ственному замыслу; 

—приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

—вести порядковый и количественный счет (соблюдать после- 

довательность)  

Работа с информацией: 

—понимать, что математические явления могут быть представ- 

лены с помощью разных средств: текст, числовая запись, 

таблица, рисунок, схема; 

—читать таблицу, извлекать информацию, представленную в 

табличной форме  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру,  

последовательность из нескольких чисел, записанных по по- 

рядку; 

—комментировать ход сравнения двух объектов; 

—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математи- 

ческое отношение, представленное в задаче; описывать поло- 

жение предмета в пространстве  

—различать и использовать математические знаки; 
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—строить предложения относительно заданного набора объек- 

тов  

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—принимать учебную задачу, удерживать её в процессе дея- 

тельности; 

—действовать в соответствии с предложенным образцом, ин- 

струкцией; 

—проявлять интерес к проверке результатов решения учебной 

задачи, с помощью учителя устанавливать причину возник- 

шей ошибки и трудности; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого 

приёма выполнения действия  

Совместная деятельность: 

—участвовать в парной работе с математическим материалом; 

выполнять правила совместной деятельности: договаривать- ся, 

считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разре- шать 

конфликты  

 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, 

сравнение Запись равенства, неравенства Увеличение/умень- 

шение числа на несколько единиц/десятков; разностное срав- 

нение чисел  

Величины: сравнение по массе (единица массы — кило- 

грамм); измерение длины (единицы длины — метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, ми- 

нута) Соотношение между единицами величины (в пределах 

100), его применение для решения практических задач  

 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без пе- 

рехода и с переходом через разряд Письменное сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 Переместительное, сочета- 

тельное свойства сложения, их применение для вычислений 

Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания Проверка результата вычисления (реаль- 

ность ответа, обратное действие)  

Действия умножения и деления чисел в практических и 

учебных ситуациях Названия компонентов действий умноже- 

ния, деления  
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Табличное умножение в пределах 50 Табличные случаи ум- 

ножения, деления при вычислениях и решении задач Переме- 

стительное свойство умножения Взаимосвязь компонентов и 

результата действия умножения, действия деления  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычи- 

тания; его нахождение  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения  

Порядок выполнения действий в числовом выражении, содер- 

жащем действия сложения и вычитания (со скобками/без ско- 

бок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его  

значения Рациональные приемы вычислений: использование 

переместительного и сочетательного свойства  

 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы  

или другой модели  План решения задачи в два действия, вы- 

бор соответствующих плану арифметических действий Запись 

решения и ответа задачи Решение текстовых задач на приме- 

нение смысла арифметического действия (сложение, вычита- 

ние, 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 по- 

ставленному вопросу)  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка,  

прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник Построение от- 

резка заданной длины с помощью линейки Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сто- 

рон, квадрата с заданной длиной стороны Длина ломаной Из- 

мерение периметра данного/изображенного прямоугольника 

(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах  

 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих  призна- 

ков набора математических объектов: чисел, величин, геоме- 

трических фигур Классификация объектов по заданному или 

самостоятельно   установленному   признаку     Закономерность  

в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной 

жизни  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, со- 
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держащие количественные, пространственные отношения,  за- 

висимости 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 приро- 

де и пр )  

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изо- 

бражений) готовыми числовыми данными  

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычис- 

лений, измерений и построения геометрических фигур  

Правила работы с электронными средствами обучения (элек- 

тронной формой учебника, компьютерными тренажёрами)  

Универсальные учебные действия 
(пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—наблюдать математические отношения (часть-целое, боль- ше-

меньше) в окружающем мире; 

—характеризовать назначение и использовать простейшие из- 

мерительные приборы (сантиметровая лента, весы); 

—сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометриче- ских 

фигур) по самостоятельно выбранному основанию; 

—распределять (классифицировать) объекты (числа,  величи- ны, 

геометрические фигуры, текстовые задачи в одно дей- ствие) на 

группы; 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем  

мире; 

—вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геоме- 

трическим содержанием); 

—воспроизводить порядок выполнения действий в числовом 

выражении, содержащем действия  сложения  и  вычитания (со 

скобками/без скобок); 

—устанавливать соответствие между математическим выраже- 

нием и его текстовым описанием; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, от- вет  

Работа с информацией: 

—извлекать и использовать информацию, представленную в 

текстовой, графической (рисунок, схема, таблица) форме, за- 

полнять таблицы; 

—устанавливать логику перебора вариантов для решения про- 
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стейших комбинаторных задач; 

—дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовы- ми 

данными  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—комментировать ход вычислений; 

—объяснять выбор величины, соответствующей ситуации из- 

мерения; 

—составлять текстовую задачу с заданным отношением (гото- 

вым решением) по образцу; 

—использовать математические знаки и терминологию для 

описания сюжетной ситуации; конструирования утвержде- 

ний, выводов относительно данных объектов, отношения; 

—называть числа, величины, геометрические фигуры, облада- 

ющие заданным свойством; 

—записывать, читать число, числовое выражение; приводить 

примеры, иллюстрирующие смысл арифметического дей- ствия  

—конструировать утверждения с использованием слов «каж- 

дый», «все»  

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—следовать установленному правилу, по которому составлен 

ряд чисел, величин, геометрических фигур; 

—организовывать, участвовать, контролировать ход и резуль- 

тат парной работы с математическим материалом; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого 

приёма выполнения действия, обратного действия; 

—находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и 

трудности  

Совместная деятельность: 

—принимать правила совместной деятельности при работе в 

парах, группах, составленных учителем или самостоятельно; 

—участвовать в парной и групповой работе с математическим 

материалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, ком- 

ментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, готовить презентацию (устное выступление) ре- 

шения или ответа; 

—решать совместно математические задачи поискового и твор- 

ческого характера (определять с помощью измерительных 

инструментов длину, определять время и продолжительность с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата  

действий, измерений); 

—совместно с учителем оценивать результаты выполнения об- 
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щей работы  

3 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представ- 

ление в виде суммы разрядных слагаемых Равенства и нера- 

венства: чтение, составление  Увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз Кратное сравнение чисел  

Масса (единица массы — грамм); соотношение между кило- 

граммом и граммом; отношение «тяжелее/легче на/в»  

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отно- 

шения «дороже/дешевле на/в» Соотношение «цена, количе- 

ство, стоимость» в практической ситуации  

Время (единица времени — секунда); установление отноше- 

ния «быстрее/медленнее на/в» Соотношение «начало, оконча- 

ние, продолжительность события» в практической ситуации  

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотноше- 

ние между величинами в пределах тысячи  

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадрат- 

ный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр)  

 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 

(табличное и внетабличное умножение, деление, действия с 

круглыми числами)  

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000 

Действия с числами 0 и 1  

Письменное умножение в столбик, письменное деление угол- 

ком Письменное умножение, деление на однозначное число в 

пределах 100 Проверка результата вычисления (прикидка или 

оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, 

использование калькулятора)  

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умно- 

жения при вычислениях  

Нахождение неизвестного компонента арифметического дей- 

ствия  

Порядок действий в числовом выражении, значение число- 

вого выражения, содержащего несколько действий (со скобка- 

ми/без скобок), с вычислениями в пределах 1000  

Однородные величины: сложение и вычитание  

 

Текстовые задачи 
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Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, 

представление на модели, планирование хода решения задачи, 

решение арифметическим способом Задачи на понимание 

смысла арифметических действий (в том числе деления с остат- 

ком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (ку- 

пля-продажа, расчёт времени, количества), на сравнение (раз- 

ностное, кратное) Запись решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения Проверка решения и оценка 

полученного результата  

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть в практической ситуации; сравнение долей одной вели- 

чины Задачи на нахождение доли величины  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры 

на части, составление фигуры из частей)  

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись 

равенства  

Измерение площади, запись результата измерения в ква- 

дратных сантиметрах Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата) с заданными сторонами, запись равенства Изобра- 

жение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным зна- 

чением площади Сравнение площадей фигур с помощью на- 

ложения  

 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: кон- 

струирование, проверка Логические рассуждения со связками 

«если …, то …», «поэтому», «значит»  

Извлечение и использование для выполнения заданий ин- 

формации, представленной в таблицах с данными о реальных  

процессах и явлениях окружающего мира (например, расписа- 

ние уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в  

таблицу; дополнение чертежа данными  

Формализованное описание последовательности действий 

(инструкция, план, схема, алгоритм)  

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для 

решения учебных и практических задач  

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих 
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и тестовых заданий на доступных электронных средствах обу- 

чения (интерактивной доске, компьютере, других устрой- 

ствах)  

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, гео- 

метрические фигуры); 

—выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

—конструировать геометрические фигуры; 

—классифицировать объекты (числа, величины, геометриче- ские 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) по выбран- ному 

признаку; 

—прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

—понимать смысл зависимостей и математических отноше- 

ний, описанных в задаче; 

—различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вы- 

числения; 

—выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор 

вариантов, использование алгоритма); 

—соотносить начало, окончание, продолжительность события в 

практической ситуации; 

—составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному правилу; 

—моделировать предложенную практическую ситуацию; 

—устанавливать последовательность событий, действий сюже- та 

текстовой задачи  

Работа с информацией: 

—читать информацию, представленную в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать числовые данные, представ- 

ленные в таблице, на диаграмме; 

—заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять дан- 

ными чертеж; 

—устанавливать соответствие между различными записями ре- 

шения задачи; 

—использовать дополнительную литературу (справочники, 

словари) для установления и проверки значения математи- 

ческого термина (понятия)  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для описания 

отношений и зависимостей; 
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—строить речевые высказывания для решения задач; состав- 

лять текстовую задачу; 

—объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … 

», 

«больше/меньше в … », «равно»; 

—использовать математическую символику для составления 

числовых выражений; 

—выбирать, осуществлять переход от одних единиц  измере- ния 

величины к другим в соответствии с практической си- туацией; 

—участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выпол- 

нения вычисления  

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—проверять ход и результат выполнения действия; 

—вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

—формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснени- 

ем, расчётами; 

—выбирать и использовать различные приёмы прикидки и 

проверки правильности вычисления; проверять полноту и 

правильность заполнения таблиц сложения, умножения 

Совместная деятельность: 

—при работе в группе или в паре выполнять предложенные за- 

дания (находить разные решения; определять с помощью 

цифровых и аналоговых приборов, измерительных инстру- 

ментов длину, массу, время); 

—договариваться о распределении обязанностей в совместном  

труде, выполнять роли руководителя, подчинённого, сдер- 

жанно принимать замечания к своей работе; 

—выполнять совместно прикидку и оценку результата выпол- 

нения общей работы  

4 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное 

сравнение упорядочение Число, большее или меньшее данного 

числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число 

раз  

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, 

вместимости  

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между еди- 

ницами массы  
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Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотно- 

шение между ними  

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, ки- 

лометр), площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), 

вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в 

минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в 

преде- лах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в 

пределах миллиона. Письменное умножение, деление мно- 

гозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах  

100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 

1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вы- 

числений. Поиск значения числового выражения, содержаще- 

го несколько действий в пределах 100 000. Проверка результа- 

та вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметиче- 

ского действия: запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой  задачей,  решение  которой  содержит 2—

3 действия: анализ, представление на модели; планирова- ние и 

запись решения; проверка решения и ответа. Анализ за- 

висимостей, характеризующих процессы: движения (скорость,  

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

объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) 

и решение соответствующих задач. Задачи на установление 

времени (начало, продолжительность и окончание события), 

расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на  нахожде- 

ние доли величины, величины по её доле. Разные способы ре- 

шения некоторых видов изученных задач. Оформление реше- 

ния по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью 

числового выражения. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построе- 
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ние окружности заданного радиуса. Построение изученных ге- 

ометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники 

(квадраты), составление фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх 

прямо- угольников (квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истин- 

ности; составление и проверка логических рассуждений при 

решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего 

мира, представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, тек- 

стах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе,  

величине, геометрической фигуре). Поиск информации в спра- 

вочной литературе, сети Интернет. Запись информации в пред- 

ложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, трена- 

жёры, их использование под руководством педагога и самосто- 

ятельно. Правила безопасной работы с электронными источни- 

ками информации (электронная форма учебника, электронные  

словари, образовательные сайты, ориентированные на детей 

младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—ориентироваться в изученной математической терминоло- гии, 

использовать её в высказываниях и рассуждениях; 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, гео- 

метрические фигуры), записывать признак сравнения; 

—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм  

действия, приём вычисления, способ решения, моделирова- ние 

ситуации, перебор вариантов); 

—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в 

окружающем мире; 

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую задан- 

ным свойством (отрезок заданной длины, ломаная опреде- 

лённой длины, квадрат с заданным периметром); 

—классифицировать объекты по 1—2 выбранным 
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признакам. 

—составлять модель математической задачи, проверять её со- 

ответствие условиям задачи; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу 

предмета (электронные и гиревые весы), температуру 

(градусник), скорость движения транспортного средства (ма- 

кет спидометра), вместимость (с помощью измерительных 

сосудов). 

Работа с информацией: 

—представлять информацию в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать информацию, представлен- ную 

в таблице, на диаграмме; 

—использовать справочную литературу для поиска информа- ции, 

в том числе Интернет (в условиях контролируемого вы- хода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для записи ре- 

шения предметной или практической задачи; 

—приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ 

опровержения вывода, гипотезы; 

—конструировать, читать числовое выражение; 

—описывать практическую ситуацию с использованием изу- 

ченной терминологии; 

—характеризовать математические объекты, явления и собы- 

тия с помощью изученных величин; 

—составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

—инициировать обсуждение разных способов выполнения за- 

дания, поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—контролировать правильность и полноту выполнения алго- 

ритма арифметического действия, решения текстовой зада- 

чи, построения геометрической фигуры, измерения; 

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; 

—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и 

трудности в решении учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: договариваться о 

способе решения, распределять работу между членами груп- пы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора  

большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа; 
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—договариваться с одноклассниками в ходе организации про- 

ектной работы с величинами (составление расписания, под- 

счёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес че- 

ловека, приближённая оценка расстояний и временных 

интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и 

воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка  

конечного результата). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
КЛАСС (132 ЧАСА) 
 

Тема, раздел курса, 

примерное количество 

часов 

 

Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Числа (20 ч) Числа от 1 до 9: различе- ние, 

чтение, запись. 

Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись 

результата цифрами. 

Порядковый номер объек- та 

при заданном порядке счёта. 

Сравнение чисел, сравнение 

групп предметов по 

количеству: больше, 

меньше, столько же. 

Число и цифра 0 при 

измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, 

запись, сравнение. 

Однозначные и двузнач- ные 

числа. Увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц 

Игровые упражнения по различению количества предме- 

тов (зрительно, на слух, установлением соответствия), числа 

и цифры, представлению чисел словесно и пись- менно. 

Работа в парах/ группах. Формулирование ответов на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?», «На сколько 

больше?», «На сколько меньше?», «Что получится, если 

увеличить/уменьшить количество на 1, на 2?» — по 

образцу и самостоятельно. 

Практические работы по определению длин предложен- 

ных предметов с помощью заданной мерки, по определе- 

нию длины в сантиметрах.  Поэлементное  сравнение групп 

чисел. Словесное  описание  группы  предметов, ряда чисел. 

Чтение и запись по образцу и  самостоятельно  групп чисел, 

геометрических фигур в заданном и самостоятель- но 

установленном порядке. 

Обсуждение: назначение знаков в математике, обобще- 

ние представлений. Цифры; знаки сравнения, равенства, 

арифметических действий. 
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  Устная работа: счёт единицами  в  разном  порядке, чтение, 

упорядочение однозначных и двузначных чисел; счёт по 2, 

по 5. 

Работа с таблицей чисел: наблюдение, установление 

закономерностей в расположении чисел. 

Работа в парах/группах. Формулирование вопросов, 

связанных с порядком чисел, увеличением/уменьшением 

числа на несколько единиц, установлением закономерно- 

сти в ряду чисел. 

Моделирование учебных ситуаций, связанных с приме- 

нением представлений о числе в практических ситуаци- ях. 

Письмо цифр. 

Величины (7 ч) Длина и её измерение с 

помощью заданной мерки. 

Сравнение без измерения: 

выше — ниже, шире — уже, 

длиннее — короче, старше — 

моложе, тяже- лее — легче. 

Единицы длины: санти- метр, 

дециметр; установле- ние 

соотношения между ними 

Знакомство с приборами для измерения величин. Линей- ка 

как простейший инструмент измерения длины. 

Наблюдение действия измерительных приборов. Понима- 

ние назначения и необходимости использования величин в 

жизни. 

Использование линейки для измерения длины отрезка. 

Коллективная работа по различению и сравнению величин 

 
 

 
3
1
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Тема, раздел курса, 

примерное количество 

часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Арифметические Сложение и вычитание Учебный диалог: «Сравнение практических (житейских) 

действия чисел в пределах 20. ситуаций, требующих записи одного и того же арифме- 

(40 ч) Названия компонентов тического действия, разных арифметических дей- 
 действий, результатов ствий». 
 действий сложения, Практическая работа с числовым выражением: запись, 

 вычитания. Знаки сложе- чтение, приведение примера (с помощью учителя или 

 ния и вычитания, назва- по образцу), иллюстрирующего смысл арифметического 

 ния компонентов дей- действия. 

 ствия. Таблица сложения. Обсуждение приёмов сложения, вычитания: нахождение 

 Переместительное свой- значения суммы и разности на основе состава числа, 

 ство сложения. с использованием числовой ленты, по частям и др. 

 Вычитание как действие, Использование разных способов подсчёта суммы и разно- 

 обратное сложению. сти, использование переместительного свойства при 

 Неизвестное слагаемое. нахождении суммы. 

 Сложение одинаковых Пропедевтика исследовательской работы: перестановка 

 слагаемых. Счёт по 2, слагаемых при сложении (обсуждение практических и 

 по 3, по 5. учебных ситуаций). 

 Прибавление и вычитание Моделирование. Иллюстрация с помощью предметной 

 нуля. модели переместительного свойства сложения, способа 

 Сложение и вычитание нахождения неизвестного слагаемого. Под руководством 

 чисел без перехода и с пе- педагога выполнение счёта с использованием заданной 

 реходом через десяток. единицы счёта. 
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 Вычисление суммы, разности 

трёх чисел 

Работа в парах/группах: проверка правильности вычис- ления 

с использованием раздаточного материала, линей- ки, 

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 выбо- 

ром, составлением сумм, разностей с заданным результа- 

том действия; сравнением значений числовых выраже- ний 

(без вычислений), по результату действия 

Текстовые задачи Текстовая задача: струк- Коллективное обсуждение: анализ реальной ситуации, 

(16 ч) турные элементы, состав- представленной с помощью рисунка, иллюстрации, 
 ление текстовой задачи текста, таблицы, схемы (описание ситуации, что извест- 
 по образцу. Зависимость но, что не известно; условие задачи, вопрос задачи). 
 между данными и искомой Обобщение представлений о текстовых задачах, решае- 
 величиной в текстовой мых с помощью действий сложения и вычитания 
 задаче. Выбор и запись («на сколько больше/меньше», «сколько всего», «сколь- 
 арифметического действия ко осталось»). Различение текста и текстовой задачи, 
 для получения ответа на представленного в текстовой задаче. 
 вопрос. Текстовая сюжет- Соотнесение текста задачи и её модели. 
 ная задача в одно дей- Моделирование: описание словами и с помощью пред- 
 ствие: запись решения, метной модели сюжетной ситуации и математического 
 ответа задачи. отношения. Иллюстрация практической ситуации 
 Обнаружение недостающе- с использованием счётного материала. Решение тексто- 
 го элемента задачи, вой задачи с помощью раздаточного материала. Объясне- 
 дополнение текста задачи ние выбора арифметического действия для решения, 
 числовыми данными иллюстрация хода решения, выполнения действия 
 (по иллюстрации, смыслу задачи, её 

решению) 
на модели 
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Тема, раздел курса, 

примерное количество 

часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Пространственные 

отношения 

и геометрические 

фигуры 

(20 ч) 

Расположение предметов и 

объектов на плоскости, в 

пространстве: слева/ справа, 

сверху/снизу, между; 

установление 

пространственных отноше- 

ний.  Распознавание объекта и 

его отражения. 

Геометрические фигуры: 

распознавание круга, тре- 

угольника, прямоугольни- ка, 

отрезка. Построение отрезка, 

квадрата, тре- угольника с 

помощью линейки;    

измерение длины отрезка в 

сантиме- трах. Длина стороны 

прямоугольника,  квадра- та, 

треугольника. Изобра- жение 

прямоугольника, квадрата, 

треугольника 

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 измеритель- ные 

действия в работе с карандашом и линейкой: копирование, 

рисование фигур по инструкции. Анализ изображения (узора, 

геометрической фигуры), называ- ние 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 прямоуголь- ника. 

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.). Уста- 

новление направления, прокладывание маршрута. 

Учебный диалог: обсуждение свойств геометрических фигур 

(прямоугольника и др.); сравнение геометриче- 
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  ских фигур (по форме, размеру); сравнение отрезков по 

длине. 

Предметное моделирование заданной фигуры из различ- 

ных материалов (бумаги, палочек, трубочек, проволоки и 

пр.), составление из других геометрических фигур 

Математическая Сбор данных об объекте Коллективное наблюдение: распознавание в окружаю- 

информация по образцу. Характеристи- щем мире ситуаций, которые целесообразно сформулиро- 

(15 ч) ки объекта, группы вать на языке математики и решить математическими 
 объектов (количество, средствами. 
 форма, размер); выбор Наблюдение за числами в окружающем мире, описание 
 предметов по образцу словами наблюдаемых фактов, закономерностей. 
 (по заданным признакам). Ориентировка в книге, на странице учебника, использо- 
 Группировка объектов вание изученных терминов для описания положения 
 по заданному признаку. рисунка, числа, задания и пр. на странице, на листе 
 Закономерность в ряду бумаги. 
 заданных объектов: Работа с наглядностью — рисунками, содержащими 
 её обнаружение, продол- математическую информацию. Формулирование вопро- 
 жение ряда. сов и ответов по рисунку (иллюстрации, модели). Упоря- 
 Верные (истинные) и не- дочение математических объектов с опорой на рисунок, 
 верные (ложные) предло- сюжетную ситуацию и пр. 
 жения, составленные Дифференцированное задание: составление предложе- 
 относительно заданного ний, характеризующих положение одного предмета 
 набора математических относительно другого. Моделирование отношения («боль- 
 объектов. ше», «меньше», «равно»), переместительное свойство 
 Чтение таблицы (содержа- сложения. 
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 щей не более четырёх дан- Работа в парах/группах: поиск общих свойств групп 

 ных); извлечение данного предметов (цвет, форма, величина, количество, назначе- 

 

 из строки, столбца; ние и др.). Таблица как способ представления информа- 

внесение одного-двух ции, полученной из повседневной жизни (расписания, 

данных в таблицу. чеки, меню и т.д.). 

Чтение рисунка, схемы Знакомство с логической конструкцией «Если … , то …». 

1—2 числовыми данными Верно или неверно: формулирование и проверка предло- 

(значениями данных жения 

величин).  

Выполнение 1—3-шаговых  

инструкций, связанных  

с вычислениями, измере-  

нием длины, построением  

геометрических фигур  

Резерв2 (14 ч) 
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2    Резервные часы могут быть использованы с учётом особенностей класса, в котором ведётся обучение. 
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1 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 
 

Тема, раздел курса, 

примерное количество 

часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Числа Числа в пределах 100: Устная и письменная работа с числами: чтение, составле- 

(10 ч) чтение, запись, десятич- ние, сравнение, изменение; счёт единицами, двойками, 
 ный состав, сравнение. тройками от заданного числа в порядке убывания/ 
 Запись равенства, неравен- возрастания. 
 ства. Увеличение/умень- Оформление математических записей. Учебный диалог: 
 шение числа на несколько формулирование предположения о результате сравнения 
 единиц/десятков; разност- чисел, его словесное объяснение (устно, письменно). 
 ное сравнение чисел. Запись общего свойства группы чисел. Характеристика 
 Чётные и нечётные числа. одного числа (величины, геометрической фигуры) из 
 Представление числа группы. 
 в виде суммы разрядных Практическая работа: установление математического 
 слагаемых. отношения («больше/меньше на … », «больше/меньше 
 Работа с математической в … ») в житейской ситуации (сравнение по возрасту, 
 терминологией (однознач- массе и др.). Работа в парах/группах. Проверка правиль- 
 ное, двузначное, чётное- ности выбора арифметического действия, соответствую- 
 нечётное число; число щего отношению «больше на … », «меньше на … » 
 и цифра; компоненты (с помощью предметной модели, сюжетной ситуации). 
 арифметического дей- Учебный диалог: обсуждение возможности представле- 
 ствия, их название) ния 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 
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  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. Дифференциро- ванное 

задание: работа с наглядностью — использование различных 

опор (таблиц, схем) для формулирования ответа на вопрос 

Величины Работа с величинами: Обсуждение практических ситуаций. Различение единиц 

(11 ч) сравнение по массе (едини- измерения одной и той же величины, установление 
 ца массы — килограмм); между ними отношения (больше, меньше, равно), запись 
 измерение длины (едини- результата сравнения. Сравнение по росту, массе, возра- 

 цы длины — метр, деци- сту в житейской ситуации и при решении учебных задач. 

 метр, сантиметр, милли- Проектные задания с величинами, например временем: 
 метр), времени (единицы чтение расписания, графика работы; составление схемы 

 времени — час, минута). для определения отрезка времени; установление соотно- 
 Соотношения между единицами 

величины 
шения между единицами времени: годом, месяцем, 

 (в пределах 100), решение 

практических 

неделей, сутками. 

 задач. Измерение величин. Пропедевтика исследовательской работы: переход от 
 Сравнение и упорядочение 

однородных величин 

одних единиц измерения величин к другим, обратный 

  переход; иллюстрация перехода с помощью модели 
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Арифметические 

действия 

(58 ч) 

Устное сложение и вычи- 

тание чисел в  пределах 100 

без перехода и с пере- ходом 

через разряд. 

Письменное сложение 

и вычитание чисел в пре- 

делах 100. Переместитель- 

ное, сочетательное свой- ства 

сложения, их приме- нение 

для вычислений. 

Взаимосвязь  компонентов и 

результата действия 

сложения, действия вычи- 

тания. Проверка результа- та 

вычисления (реальность 

ответа, обратное действие). 

Действия умножения 

и деления чисел. Взаимо- 

связь сложения и умноже- 

ния. Иллюстрация умно- 

жения с помощью пред- 

метной модели сюжетной 

ситуации. 

Названия компонентов 

действий умножения, 

деления. 

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 терминоло- гии 

(десятки, единицы, сумма, разность и др.). 

Пропедевтика исследовательской работы: выполнение 

задания разными способами (вычисления с использовани- ем 

переместительного, сочетательного свойств сложения). 

Объяснение с помощью модели приёмов нахождения 

суммы, разности. Использование правил (умножения 

на 0, на 1) при вычислении. 

Учебный диалог: участие в обсуждении возможных ошибок в 

выполнении арифметических действий. 

Дифференцированные задания  на  проведение  контроля и 

самоконтроля. Проверка хода и результата  выполне- ния 

действия по алгоритму. Оценка рациональности выбранного 

приёма вычисления. Установление соответ- ствия между 

математическим выражением и его тексто- вым описанием. 

Работа в группах: приведение примеров, иллюстрирую- щих 

смысл арифметического действия, свойства дей- ствий. 

Обсуждение смысла использования скобок в запи- 
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Продолжение табл. 
 

Тема, раздел курса, 

примерное количество 

часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

 Табличное умножение си числового выражения; запись решения с помощью 

в пределах 50. Табличные разных числовых выражений. 

случаи умножения, Оформление математической записи: составление и про- 

деления при вычислениях верка истинности математических утверждений относи- 

и решении задач. тельно разностного сравнения чисел, величин (длин, 

Умножение на 1, на 0 масс и пр.). 

(по правилу). Работа в парах/группах: нахождение и объяснение 

Переместительное свой- возможных причин ошибок в составлении числового 

ство умножения. выражения, нахождении его значения. 

Взаимосвязь компонентов Дифференцированное задание: объяснение хода выпол- 

и результата действия нения вычислений по образцу. Применение правил 

умножения, действия порядка выполнения действий; объяснение возможных 

деления. ошибок. 

Неизвестный компонент Моделирование: использование предметной модели 

действия сложения, сюжетной ситуации для составления числового выраже- 

действия вычитания; ния со скобками. Сравнение значений числовых выраже- 

его нахождение. ний, записанных с помощью одних и тех же чисел 

Числовое выражение: и знаков действия, со скобками и без скобок. Выбор 

чтение, запись, вычисле- числового выражения, соответствующего сюжетной 

ние значения. Порядок ситуации. 

выполнения действий Пропедевтика исследовательской работы: рациональные 

4
0
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в числовом выражении, приёмы вычислений 

содержащем действия  
 

 сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в 

пределах 100 (не более трёх 

действий); нахожде- ние его 

значения. 

Вычитание суммы 

из числа, числа из суммы. 

Вычисление суммы, разности 

удобным способом 

 

Текстовые задачи Чтение, представление Чтение текста задачи с учётом предлагаемого задания: 

(12 ч) текста задачи в виде найти условие и вопрос задачи. Сравнение различных 
 рисунка, схемы или текстов, ответ на вопрос: является ли текст задачей? 
 другой модели. Соотнесение текста задачи с её иллюстрацией, схемой, 
 План решения задачи моделью. Составление задачи по рисунку (схеме, модели, 
 в два действия, выбор решению). 
 соответствующих плану Наблюдение за изменением хода решения задачи при 
 арифметических действий. изменении условия (вопроса). 
 Запись решения и ответа Упражнения: поэтапное решение текстовой задачи: 
 задачи. Решение тексто- анализ данных, их представление на модели и использо- 
 вых задач на применение вание в ходе поиска идеи решения; составление плана; 
 смысла арифметического составление арифметических действий в соответствии 
 действия (сложение, с планом; использование модели для решения, поиск 
 вычитание, умножение, другого способа и др. 
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 деление). Расчётные Получение ответа на вопрос задачи путём рассуждения 
 задачи на увеличение/ (без вычислений). 
 уменьшение величины Учебный диалог: нахождение одной из трёх взаимосвя- 

 на несколько единиц/ занных величин при решении задач бытового характера 

 

 в несколько раз.  Фикса- ция 

ответа к задаче и его проверка 

(формулирова- ние, проверка 

на достовер- ность, 

следование плану, 

соответствие поставленно- му 

вопросу) 

(«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 зада- чи. 

Назначение скобок в записи числового выражения при 

решении задачи. 

Контроль и самоконтроль при решении задач. Анализ 

образцов записи решения задачи по действиям и с помо- 

щью числового выражения 

Пространственные 

отношения 

и геометрические 

фигуры 

(20 ч) 

Распознавание и изображе- 

ние геометрических фигур: 

точка,  прямая,  прямой угол, 

ломаная, многоуголь- ник. 

Построение отрезка заданной 

длины с помо- щью линейки. 

Изображе- ние на клетчатой 

бумаге прямоугольника с 

задан- ными длинами сторон, 

квадрата  с  заданной длиной 

стороны. 

Игровые упражнения: «Опиши фигуру», «Нарисуй фигуру 

по инструкции», «Найди модели фигур в окру- жающем» 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 лома- ных 

с помощью линейки и от руки, на нелинованной 

и клетчатой бумаге. 
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 Длина ломаной. Измере- ние 

периметра данного/ 

изображённого прямо- 

угольника (квадрата), запись 

результата измере- ния в 

сантиметрах. 

Точка; конец отрезка, 

вершина многоугольника. 

Обозначение точки буквой 

латинского алфавита 

Практические работы: определение размеров геометриче- 

ских фигур на глаз, с помощью измерительных инстру- 

ментов. Построение и обозначение прямоугольника 

с заданными длинами сторон на клетчатой бумаге. 

Нахождение периметра прямоугольника, квадрата, 

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, нахож- дение 

и прикидка расстояний. Использование различных 

источников информации при определении размеров 

и протяжённостей 

Математическая 

информация 

(15 ч) 

Нахождение, формулиро- 

вание одного-двух общих 

признаков набора матема- 

тических объектов: чисел, 

величин, геометрических 

фигур. Классификация 

объектов по  заданному или 

самостоятельно 

установленному основа- нию. 

Закономерность 

в ряду чисел, геометриче- 

ских фигур, объектов 

повседневной жизни: 

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. Работа в парах: составление 

утверждения на основе информации, представленной в 

наглядном виде. 

Наблюдение закономерности в составлении ряда чисел 

(величин, геометрических фигур), формулирование правила. 
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Тема, раздел курса, 

примерное количество 

часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

 её объяснение с использо- 

ванием математической 

терминологии. 

Верные (истинные) 

и неверные (ложные) 

утверждения, содержащие 

количественные, простран- 

ственные отношения, 

зависимости между 

числами/величинами. 

Конструирование утверж- 

дений с использованием слов 

«каждый», «все». 

Работа с таблицами: извле- 

чение и использование 

для ответа на вопрос 

информации, представлен- 

ной в таблице (таблицы 

сложения, умножения; 

график дежурств, наблю- 

дения в природе и пр.); 

внесение данных в табли- 

цу. Дополнение моделей 

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. Составле- ние вопросов по 

таблице. 

Работа в парах/группах. Календарь. Схемы маршрутов. 

Работа с информацией: анализ информации, представ- 

ленной на рисунке и в тексте задания. 

Обсуждение правил работы с электронными средствами 

обучения 
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 (схем, изображений) 

готовыми числовыми 

данными. 

Правило составления ряда 

чисел, величин, геометри- 

ческих фигур (формулиро- 

вание правила, проверка 

правила,   дополнение ряда). 

Алгоритмы (приёмы, 

правила) устных и пись- 

менных вычислений, изме- 

рений и построения 

геометрических фигур. 

Правила работы с элек- 

тронными средствами 

обучения 

 

Резерв (10 ч) 

 
4
5
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2 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 
Тема, раздел курса, 

примерное количество 

часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Числа Числа в пределах 1000: Устная и письменная работа с числами: составление 

(10 ч) чтение, запись, сравнение, и чтение, сравнение и упорядочение, представление 
 представление в виде в виде суммы разрядных слагаемых и дополнение 
 суммы разрядных слагае- до заданного числа; выбор чисел с заданными свойства- 
 мых. ми (число единиц разряда, чётность и т. д.). 
 Равенства и неравенства: Практическая работа: различение, называние и запись 
 чтение, составление, математических терминов, знаков; их использование 
 установление истинности на письме и в речи при формулировании вывода, объяс- 
 (верное/неверное). нении ответа, ведении математических записей. 
 Увеличение/уменьшение Работа в парах/группах. Обнаружение и проверка 
 числа в несколько раз. общего свойства группы чисел, поиск уникальных 
 Кратное сравнение чисел. свойств числа из группы чисел. 
 Свойства чисел Упражнения: использование латинских букв для записи 

  свойств арифметических действий, обозначения геоме- 

  трических фигур. 
  Игры-соревнования, связанные с анализом математиче- 

  ского 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, матема- тического текста с числовыми 

данными (например, текста объяснения) и проверки его истинности 
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Величины (10 ч) Масса (единица массы — 

грамм); соотношение между 

килограммом 

и граммом; отношение 

«тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — 

рубль, копейка); установ- 

ление отношения «доро- 

же/дешевле на/в». 

Соотношение «цена, 

количество, стоимость» 

в практической ситуации. 

Время (единица време- 

ни — секунда); установле- 

ние отношения «быстрее/ 

медленнее на/в». Соотно- 

шение «начало, оконча- ние, 

продолжительность события» 

в практической ситуации. 

Длина (единица длины — 

миллиметр, километр); 

соотношение между 

величинами в пределах 

тысячи. 

Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода от одних единиц 

измерения величины к другим. Установление отношения 

(больше, меньше, равно) между значениями величины, 

представленными в разных единицах. Применение 

соотношений между величинами в ситуациях купли-про- 

дажи, 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, измери- 

тельных инструментов длину, массу, время; выполнять 

прикидку и оценку результата измерений; определять 

продолжительность события 

 
4
7
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Тема, раздел курса, 

примерное количество 

часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

 Площадь (единицы площа- ди 

— квадратный метр, 

квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр). 

Расчёт времени. Соотноше- 

ние «начало, окончание, 

продолжительность события» 

в практической ситуации. 

Соотношение «больше/ 

меньше на/в» в ситуации 

сравнения предметов 

и объектов на основе 

измерения величин 

 

Арифметические 

действия 

(48 ч) 

Устные вычисления, 

сводимые к действиям 

в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умноже- ние, 

деление, действия 

с круглыми числами). 

Письменное сложение, 

вычитание чисел в преде- 

Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений. 

Устное вычисление в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100 (действия с десятками, сотнями, умноже- 

ние 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 
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 лах 1000. Действия и при конструирование числового выражения с задан- 

с числами 0 и 1. ным порядком выполнения действий. Сравнение число- 

Взаимосвязь умножения вых выражений без вычислений. 

и деления. Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 

Письменное умножение ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 

в столбик, письменное значения числового выражения. Оценка рационально- 

деление уголком. сти вычисления. Проверка хода и результата выполне- 

Письменное умножение, ния действия. 

деление на однозначное Дифференцированное задание: приведение примеров, 

число в пределах 1000. иллюстрирующих смысл деления с остатком, интерпре- 

Проверка результата тацию результата деления в практической ситуации. 

вычисления (прикидка Оформление математической записи: составление и про- 

или оценка результата, верка правильности математических утверждений 

обратное действие, относительно набора математических объектов (чисел, 

применение алгоритма, величин, числовых выражений, геометрических фигур). 

использование кальку- Наблюдение закономерностей, общего и различного 

лятора). в ходе выполнения действий одной ступени (сложения- 

Переместительное, сочета- вычитания, умножения-деления). 

тельное свойства сложе- Моделирование: использование предметных моделей 

ния, умножения при для объяснения способа (приёма) нахождения неизвест- 

вычислениях. ного компонента арифметического действия. 

Нахождение неизвестного Упражнения: алгоритмы сложения и вычитания 

компонента арифметиче- трёхзначных чисел, деления с остатком, установления 

ского действия. порядка действий при нахождении значения числового 

Порядок действий в число- выражения. 

вом выражении, значение Работа в парах/группах. Составление инструкции 
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числового выражения, умножения/деления на круглое число, деления чисел 

содержащего несколько подбором 
 

Тема, раздел курса, 

примерное количество 

часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

 действий  (со  скобками/ без 

скобок), с вычисления- ми в 

пределах 1000. 

Однородные величины: 

сложение и вычитание. 

Равенство с неизвестным 

числом, записанным буквой. 

Умножение и деление 

круглого числа на одно- 

значное число. 

Умножение суммы на чис- ло. 

Деление трёхзначного числа 

на однозначное уголком. 

Деление суммы на число 

 

Текстовые задачи (23 

ч) 

Работа с текстовой зада- чей: 

анализ данных и отношений, 

представление на модели, 

планирование хода решения 

задач, решение 

арифметическим 

Моделирование: составление и использование модели 

(рисунок, схема, таблица, диаграмма,  краткая  запись) на 

разных этапах решения задачи. 

Учебный диалог: нахождение одной из трёх взаимосвя- 

занных величин при решении задач («на движение», 

«на работу» и пр.). 
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 способом. Задачи на пони- 

мание смысла арифметиче- 

ских  действий  (в  том числе 

деления с остатком), 

отношений (больше/мень- ше 

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 полу- 

ченного результата. 

Доля величины: половина, 

четверть в практической 

ситуации; сравнение долей 

одной величины 

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 дей- ствиям и с 

помощью числового выражения. 

Моделирование: восстановление хода решения задачи по 

числовому выражению или другой записи её реше- ния. 

Сравнение задач. Формулирование полного и краткого 

ответа к задаче, анализ возможности другого ответа или 

другого способа его получения. 

Практическая работа: нахождение доли величины. 

Сравнение долей одной величины 

Пространственные 

отношения 

и геометрические 

фигуры 

(20 ч) 

Конструирование геоме- 

трических фигур (разбие- ние 

фигуры на части, составление 

фигуры 

из частей). 

Периметр многоугольника: 

измерение, вычисление, 

запись равенства. 

Исследование объектов окружающего мира: сопоставле- ние 

их с изученными геометрическими формами. 

Комментирование хода и результата поиска информации о 

площади и способах её нахождения. Формулирование и 

проверка истинности утверждений о значениях геоме- 

трических величин. 

Упражнение: графические и измерительные действия при 

построении прямоугольников, квадратов с заданны- 
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Тема, раздел курса, 

примерное количество 

часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

 Измерение площади, запись 

результата измере- ния в 

квадратных санти- метрах. 

Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата) с 

заданными сторонами, 

запись равен- ства. 

Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с 

заданным значением 

площади. Сравнение 

площадей фигур с помо- 

щью наложения 

ми 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 при вычислении площади 

прямоугольника (квадрата). 

Конструирование из бумаги геометрической фигуры с 

заданной длиной стороны (значением периметра, 

площади). Мысленное представление и эксперименталь- ная 

проверка возможности конструирования заданной 

геометрической фигуры. 

Учебный диалог: соотношение между единицами площа- ди, 

последовательность действий при переходе от одной 

единицы площади к другой 

Математическая 

информация 

(15 ч) 

Классификация объектов по 

двум признакам. 

Верные (истинные) 

и неверные (ложные) 

утверждения: конструиро- 

Работа в группах: подготовка суждения о взаимосвязи 

изучаемых математических понятий и фактов окружаю- 

щей действительности. Примеры ситуаций, которые 

целесообразно формулировать на языке математики, 

объяснять и доказывать математическими средствами. 
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 вание, проверка. Логиче- ские 

рассуждения со связками 

«если …, то …», 

«поэтому», «значит». Работа с 

информацией: извлечение и 

использова- ние для 

выполнения заданий 

информации, представленной 

в таблицах с данными о 

реальных процессах и 

явлениях окружающего мира 

(например, расписание 

уроков, движения автобу- сов, 

поездов); внесение данных в 

таблицу; допол- нение 

чертежа данными. 

Таблицы сложения и 

умножения: заполнение на 

основе результатов счёта. 

Формализованное описа- ние 

последовательности действий 

(инструкция, план, схема, 

алгоритм). Алгоритмы 

(правила) устных и 

письменных вычислений 

(сложение, 

Оформление математической записи. Дифференцирован- ное 

задание: составление утверждения на основе инфор- мации, 

представленной в текстовой форме,  использова- ние связок 

« если …, то …», «поэтому», «значит». 

Оформление результата вычисления по алгоритму. 

Использование математической терминологии для 

описания сюжетной ситуации, отношений и зависимо- стей. 

Практические работы по установлению последовательно- 

сти событий, действий, сюжета, выбору и  проверке способа 

действия в предложенной ситуации для разреше- ния 

проблемы (или ответа на вопрос). 

Моделирование  предложенной  ситуации,  нахождение и 

представление в тексте или графически всех найден- ных 

решений. 

Работа с алгоритмами: воспроизведение, восстановление, 

использование в общих и частных случаях алгоритмов 

устных и письменных вычислений (сложение,  вычита- ние, 

умножение, деление), порядка действий в числовом 

выражении, нахождения периметра и площади прямо- 

угольника. 

Работа с информацией: чтение, сравнение, интерпрета- ция, 

использование в решении данных, представленных в 

табличной форме (на диаграмме). 

Работа в парах/группах. Работа по заданному алгоритму. 

Установление соответствия между разными способами 

представления информации (иллюстрация, текст, табли- 

ца). Дополнение таблиц сложения, умножения. Решение 
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Тема, раздел курса, 

примерное количество 

часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

 вычитание, умножение, простейших комбинаторных и логических задач. 

деление), порядка дей- Учебный диалог: символы, знаки, пиктограммы; их 

ствий в числовом выраже- использование в повседневной жизни и в математике. 

нии, нахождения периме- Составление правил работы с известными электронными 

тра и площади, средствами обучения (ЭФУ, тренажёры и др.) 

построения геометриче-  

ских фигур.  

Столбчатая диаграмма:  

чтение, использование  

данных для решения  

учебных и практических  

задач.  

Алгоритмы изучения мате-  

риала, выполнения зада-  

ний на доступных элек-  

тронных средствах  

обучения  

Резерв (10 ч) 
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3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 
 

Тема, раздел курса, 

примерное количество 

часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Числа (11 ч) Числа в пределах миллио- на: 

чтение, запись, пораз- рядное 

сравнение, упоря- дочение. 

Число, большее или меньшее 

данного числа 

на заданное число разряд- 

ных единиц, в заданное число 

раз. 

Свойства многозначного 

числа. 

Дополнение числа до за- 

данного круглого числа 

Упражнения: устная и письменная работа с числами: запись 

многозначного числа, его представление в виде суммы 

разрядных слагаемых; классы и разряды; выбор чисел с 

заданными свойствами (число разрядных еди- ниц, чётность 

и т. д.). 

Моделирование многозначных чисел, характеристика 

классов и разрядов многозначного числа. 

Учебный диалог: формулирование и проверка истинно- сти 

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 основани- ям. 

Запись общего свойства группы чисел. 

Практические работы: установление правила, по которо- му 

составлен ряд чисел, продолжение ряда, заполнение 

пропусков в ряду чисел; описание положения числа  в ряду 

чисел 

Величины (12 ч) Величины: сравнение 

объектов по массе, длине, 

площади, вместимости. 

Обсуждение практических ситуаций. Распознавание 

величин, характеризующих процесс движения (скорость, 

время, расстояние), работы (производительность труда, 
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Тема, раздел курса, 

примерное количество 

часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

 Единицы массы — цент- время работы, объём работ). Установление зависимостей 

нер, тонна; соотношения между величинами. Упорядочение по скорости, времени, 

между единицами массы. массе. 

Единицы времени (сутки, Моделирование: составление схемы движения, работы. 

неделя, месяц, год, век), Комментирование. Представление значения величины 

соотношение между ними. в разных единицах, пошаговый переход от более круп- 

Календарь. ных единиц к более мелким. 

Единицы длины (милли- Практические работы: сравнение величин и выполнение 

метр, сантиметр, деци- действий (увеличение/уменьшение на/в) с величинами. 

метр, метр, километр), Выбор и использование соответствующей ситуации 

площади (квадратный единицы измерения. Нахождение доли величины 

метр, квадратный деци- на основе содержательного смысла. 

метр, квадратный санти- Дифференцированное задание: оформление математиче- 

метр), вместимости (литр), ской записи: запись в виде равенства (неравенства) резуль- 

скорости (километры тата разностного, кратного сравнения величин, увеличе- 

в час, метры в минуту, ния/уменьшения значения величины в несколько раз. 

метры в секунду); соотно- Пропедевтика исследовательской работы: определять 

шение между единицами с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 

в пределах 100 000. предмета, температуру (например, воды, воздуха 

Доля величины времени, в помещении), скорость движения транспортного сред- 

массы, длины ства; определять с помощью измерительных сосудов 
 вместимость; выполнять прикидку и оценку результата 

 измерений 
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Арифметические Письменное сложение, Упражнения: устные вычисления в пределах ста и слу- 

действия вычитание многозначных чаях, сводимых к вычислениям в пределах ста. 

(37 ч) чисел в пределах миллио- Алгоритмы письменных вычислений. 
 на. Письменное умноже- Комментирование хода выполнения арифметического 
 ние, деление многознач- действия по алгоритму, нахождения неизвестного 
 ных чисел на однозначное/ компонента арифметического действия. 
 двузначное число; деление Учебный диалог: обсуждение допустимого результата 
 с остатком (запись угол- выполнения действия на основе зависимости между 
 ком) в пределах 100 000. компонентами и результатом действия (сложения, 
 Умножение/деление на 10, вычитания, умножения, деления). Упражнения: прогно- 
 100, 1000. зирование возможных ошибок в вычислениях по алго- 
 Свойства арифметических ритму, при нахождении неизвестного компонента 
 действий и их применение арифметического действия. 
 для вычислений. Поиск Задания на проведение контроля и самоконтроля. 
 значения числового выра- Проверка хода (соответствие алгоритму, частные случаи 
 жения, содержащего выполнения действий) и результата действия. Примене- 
 несколько действий в пре- ние приёмов устных вычислений, основанных на знании 
 делах 100 000. Проверка свойств арифметических действий и состава числа. 
 результата вычислений, Проверка правильности нахождения значения числового 
 в том числе с помощью выражения (с опорой на правила установления порядка 
 калькулятора. действий, алгоритмы выполнения арифметических 
 Равенство, содержащее действий, прикидку результата). 
 неизвестный компонент Работа в группах: приведение примеров, иллюстрирую- 
 арифметического действия: щих смысл и ход выполнения арифметических действий, 
 запись, нахождение неизве- свойства действий. 
 стного компонента. Умно- Практические работы: выполнение сложения и вычита- 
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 жение и деление величины ния по алгоритму в пределах 100 000; выполнение 

 на однозначное число умножения и деления. Умножение и деление круглых 

Продолжение табл. 

Тема, раздел курса, 

примерное количество 

часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

  чисел (в том числе на 10,  100,  1000).  Использование букв 

для обозначения чисел, неизвестного компонента действия. 

Поиск значения числового выражения, содер- жащего 3—4 

действия (со скобками, без скобок). 

Наблюдение: примеры рациональных вычислений. 

Использование свойств арифметических действий для 

удобства вычислений. 

Работа в парах/группах. Применение разных способов 

проверки правильности вычислений. Использование 

калькулятора для практических расчётов. Прикидка и 

оценка результатов вычисления (реальность ответа, 

прикидка, последняя цифра результата, обратное дей- 

ствие, использование калькулятора) 
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Текстовые задачи (21 

ч) 

Работа с текстовой зада- чей, 

решение которой содержит 

2—3 действия: анализ, 

представление 

на модели; планирование и 

запись решения; провер- ка 

решения и ответа. 

Анализ зависимостей, 

характеризующих процес- сы: 

движения (скорость, 

Моделирование текста задачи. Использование геометри- 

ческих, 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 
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 время, пройденный путь), 

работы (производитель- 

ность, время, объём работы), 

купли-продажи (цена, 

количество, стои- мость) и 

решение соответ- ствующих 

задач.  Задачи на 

установление времени 

(начало, продолжитель- ность 

и окончание собы- тия), 

расчёта количества, расхода, 

изменения. 

Задачи на нахождение доли 

величины, величины по её 

доле. Разные спосо- бы 

решения некоторых видов 

изученных задач. 

Оформление решения по 

действиям с пояснением, по 

вопросам, с помощью 

числового выражения 

записи: полная  запись  решения  текстовой  задачи (модель; 

решение по действиям, по вопросам или с помо- щью 

числового выражения; формулировка ответа). 

Разные записи решения одной и той же задачи 

Пространствен- ные 

отношения 

и геометрические 

фигуры 

(20 ч) 

Наглядные  представления о 

симметрии. Ось симме- трии 

фигуры. Фигуры, имеющие 

ось симметрии. Окружность, 

круг: распоз- навание и 

изображение; 

Исследование объектов окружающего мира: сопоставле- ние 

их с изученными геометрическими формами. 

Комментирование хода и результата поиска информации о 

площади и способах её нахождения. Формулирование и 

проверка истинности утверждений о значениях геоме- 

трических величин. 
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Тема, раздел курса, 

примерное количество 

часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

 построение окружности Упражнения: графические и измерительные действия 

заданного радиуса. при выполнении измерений и вычислений периметра 

Построение изученных многоугольника, площади прямоугольника, квадрата, 

геометрических фигур фигуры, составленной из прямоугольников. 

с помощью линейки, Практические работы: нахождение площади фигуры, 

угольника, циркуля. составленной из прямоугольников (квадратов), сравнение 

Пространственные геоме- однородных величин, использование свойств прямо- 

трические фигуры (тела): угольника и квадрата для решения задач. 

шар, куб, цилиндр, конус, Конструирование, изображение фигур, имеющих ось 

пирамида; их различение, симметрии; построение окружности заданного радиуса 

называние. с помощью циркуля. Изображение геометрических 

Конструирование: разбие- фигур с заданными свойствами. 

ние фигуры на прямо- Учебный диалог: различение, называние фигур (пря- 

угольники (квадраты), мой угол); геометрических величин (периметр, пло- 

составление фигур из щадь). 

прямоугольников/квадра- Комментирование хода и результата поиска информа- 

тов. Периметр, площадь ции о геометрических фигурах и их моделях в окружа- 

фигуры, составленной ющем. 

из двух-трёх прямоуголь- Упражнения на классификацию геометрических фигур 

ников (квадратов) по одному-двум основаниям. Упражнения на контроль 
 и самоконтроль деятельности. Определение размеров в 

окружающем и на чертеже на глаз и с помощью 

измерительных приборов 
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Математическая 

информация 

(15 ч) 

Работа с утверждениями: 

конструирование, провер- ка 

истинности; составле- ние и 

проверка логиче- ских 

рассуждений при решении 

задач. Примеры и 

контрпримеры. 

Данные о реальных про- 

цессах и явлениях окру- 

жающего мира, представ- 

ленные на столбчатых 

диаграммах, схемах, 

в таблицах, текстах. Сбор 

математических данных 

о заданном объекте (числе, 

величине, геометрической 

фигуре). Поиск информа- ции 

в справочной литера- туре, 

сети Интернет. 

Запись информации 

в предложенной таблице, на 

столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные 

средства обучения, посо- бия, 

их использование 

под руководством педагога и 

самостоятельно. Прави- 

Дифференцированное  задание:   комментирование с 

использованием математической терминологии. 

Математическая характеристика предлагаемой житей- ской 

ситуации. Формулирование вопросов для поиска числовых  

характеристик,   математических   отношений и зависимостей 

(последовательность и продолжитель- ность 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 математиче- 

ской записи. Представление информации в  предложен- ной 

или самостоятельно выбранной форме. Установление 

истинности заданных и самостоятельно составленных 

утверждений. 

Практические работы: учебные задачи с точными 

и приближёнными данными, доступными электронными 

средствами обучения, пособиями. Использование про- 

стейших шкал и измерительных приборов. 

Учебный диалог: «Применение алгоритмов в учебных и 

практических ситуациях». 

Работа с информацией: чтение, представление, формули- 

рование вывода относительно данных, представленных 

в табличной форме (на диаграмме, схеме, другой моде- ли). 
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Тема, раздел курса, 

примерное количество 

часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

 ла безопасной работы 

с электронными источни- 

ками информации. 

Алгоритмы для решения 

учебных и практических 

задач 

Работа в парах/группах. Решение расчётных, простых 

комбинаторных и логических задач. Проведение матема- 

тических исследований (таблица сложения и умноже- ния, 

ряды чисел, закономерности). Применение правил 

безопасной работы с электронными источниками инфор- 

мации. 

Пропедевтика исследовательской работы: решение 

комбинаторных и логических задач 

Резерв (20 ч) 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1 КЛАСС (66 ч) 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. 

Классный, школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.  

Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, 

отдых . Рабочее место школьника: удобное размещение учеб- 

ных материалов и учебного оборудования; поза; освещение ра- 

бочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха.  

Семья.  Моя семья в прошлом и настоящем.  Имена и фами- 

лии членов семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаи- 

мопомощь в семье.  Совместный  труд  и  отдых.  Домашний 

адрес.  

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы 

России (герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальные 

сведения о родном крае. Название своего населённого пункта 

(города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность  и  красота  рукотворного  мира .   Правила  поведения  

в социуме.  

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, 

созданные человеком. Природные материалы. Бережное отно- 

шение к предметам, вещам, уход за ними .Неживая и живая 

природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термо- 

метр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру.  

Сезонные изменения в природе . Взаимосвязи между человеком  

и природой.  Правила нравственного и безопасного поведения 

в природе.  

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узна- 

вание, называние, краткое описание. Лиственные и хвойные 

растения. Дикорастущие и культурные растения. Части расте 

ния (называние, краткая характеристика значения для жизни 

растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнат- 

ные растения, правила содержания и ухода.  

Мир животных. Разные группы животных (звери, насеко- 

мые, птицы, рыбы и др ). Домашние и дикие животные (раз- 
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личия в условиях жизни).Забота о домашних 

питомцах.Правила безопасной жизни 

Понимание необходимости 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).  

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и элек- 

тронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа 

в Интернет. 

Универсальные учебные действия 
(пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

6 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать 

зависимость изменений в живой природе от состояния нежи- 

вой природы; 

6 приводить примеры представителей разных групп 

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

особен- ность представителей одной группы (в пределах 

изученного); 

6 приводить примеры лиственных и хвойных растений, 

срав- нивать их, устанавливать различия во внешнем виде 

Работа с информацией: 

6 понимать, что информация может быть представлена в 

раз- ной форме — текста, иллюстраций, видео, таблицы; 

6 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с 

его названием  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

6 в процессе учебного диалога слушать говорящего; 

отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; 

уважительно от- носиться к разным мнениям; 

6 воспроизводить названия своего населенного пункта, назва- 

ние страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова гим- на 

России; 

6 соотносить  предметы   декоративно-прикладного   

искусства с принадлежностью народу РФ, описывать предмет по 

пред- ложенному плану; 

6 описывать по предложенному плану время года, 

передавать в рассказе своё отношение к природным явлениям; 
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6 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем 

они различаются  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

6 сравнивать организацию своей жизни с установленными 

пра- вилами здорового образа жизни (выполнение режима, 

двига- тельная активность, закаливание, безопасность 

использова- ния бытовых электроприборов); 

6 оценивать выполнение правил безопасного поведения на до- 

рогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку; 

6 анализировать предложенные ситуации: устанавливать 

на- рушения режима дня, организации учебной работы; наруше- 

ния правил дорожного движения, правил пользования элек- 

тро- и газовыми приборами  

Совместная деятельность: 

6 соблюдать правила общения в совместной деятельности: до- 

говариваться, справедливо распределять работу, определять  

нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 

устранять возникающие конфликты  

2 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Наша Родина  —  Россия,  Российская  Федерация  Россия  и 

её столица на карте ,Государственные  символы  России , Мо- 

сква — столица России. Святыни Москвы — святыни России: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др  Характери- 

стика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др ) Герб  Мо- 

сквы . Расположение  Москвы  на  карте.  Города  России . Рос- 

сия — многонациональное государство. Народы России, их 

традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и 

культурные достопримечательности. Значимые события исто- 

рии родного края. Свой регион и его главный город на карте; 

символика своего региона. Хозяйственные занятия, профессии 

жителей родного края. Значение труда в жизни человека и об- 

щества . 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Состав- 

ление схемы родословного древа, истории семьи.  

Правила культурного поведения в общественных местах .До- 

брота, справедливость, честность, уважение к чужому мнению 

и особенностям других людей — главные правила взаимоотно- 

шений членов общества.  

Человек и природа 
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Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерении. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба . Планеты. 

Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на 

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

Мате- рики, океаны. Определение сторон горизонта при 

помощи ком- паса. Ориентирование на местности по местным 

природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; 

ориентирование с помощью компаса . 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дико- 

растущие и культурные растения . Связи в природе.   Годовой  

ход изменений в жизни растений. Многообразие животных 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающи- 

еся: общая характеристика внешних признаков. Связи в при- 

роде. Годовой ход изменений в жизни животных  

Красная книга России, её значение, отдельные представите- 

ли растений и животных Красной книги. Заповедники, при- 

родные парки. Охрана природы. Правила нравственного пове- 

дения на природе. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учеб- 

ных занятий, двигательной активности) и рациональное пи- 

тание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физиче- 

ская 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 и на  пришкольной  террито- 

рии), в быту, на прогулках. Правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на оста- 

новке, посадка, размещение в салоне или  вагоне,  высадка, 

знаки безопасности на общественном транспорте). Номера те- 

лефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользо- 

вании компьютером. Безопасность в  Интернете  (коммуника- 

ция в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет.  

Универсальные учебные действия 
(пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, 

опыт, сравнение, измерение); 

- на основе наблюдения определять состояние вещества 

(жидкое, твёрдое, газообразное); 
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- различать символы РФ; 

- различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры 

(в пределах изученного); 

- группировать растения: дикорастущие и культурные; лекар- 

ственные и ядовитые (в пределах изученного); 

- различать прошлое, настоящее, будущее  

Работа с информацией: 

- различать информацию, представленную в тексте,г рафически, 

аудиовизуально; 

- читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

- используя текстовую информацию, заполнять таблицы; 

дополнять схемы; 

- 6 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со 

временем протекания  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

6 ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с 

краткой характеристикой: 

—понятия и термины, связанные с социальным миром (инди- 

видуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; 

поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина,  

столица, родной край, регион); 

—понятия и термины, связанные с миром природы (среда оби- 

тания, тело, явление, вещество; заповедник); 

—понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и 

охраны здоровья (режим, правильное питание, закалива- ние, 

безопасность, опасная ситуация); 

- описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от 

других планет Солнечной системы; 

- создавать небольшие описания на предложенную тему (на- 

пример, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что 

- «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и 

др ); 

- создавать высказывания-рассуждения (например, признаки 

животного и растения как живого существа; связь измене- 

ний в живой природе с явлениями неживой природы); 

- 6 приводить примеры растений и животных, занесённых в 

Красную книгу России (на примере своей местности); 

- 6 описывать современные события от имени их участника  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

6 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при 

решении учебной задачи; 
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- контролировать с небольшой помощью учителя последова- 

тельность действий по решению учебной задачи; 

- оценивать результаты своей работы, анализировать оценку 

учителя и одноклассников, спокойно, без обид принимать 

советы и замечания  

Совместная деятельность: 

- строить свою учебную и игровую деятельность, житейские  

ситуации в соответствии с правилами поведения, 

принятыми в обществе; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил 

поведения, культуры общения, проявления терпения и 

уважения к собеседнику; 

- проводить в парах (группах) простые опыты по определению  

свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо),  

совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в об- 

щее дело; 

- 6 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из 

предложенных) способы их разрешения  

3 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены об- 

щей культурой и связаны друг с другом совместной деятельно- 

стью во имя общей цели. Наша Родина — Российская Федера- 

ция .Уникальные памятники культуры России, родного края.  

Государственная символика Российской Федерации и своего 

региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Ува- 

жение к культуре, традициям своего народа и других народов,  

государственным символам России . 

Семья — коллектив близких, родных людей Семейный бюд- 

жет, доходы и расходы семьи  Уважение к семейным ценно- 

стям  

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возмож- 

ностями здоровья, забота о них . 

Значение труда в жизни человека и общества.   Трудолюбие  

как общественно значимая ценность в культуре народов Рос- 

сии. Особенности труда людей родного края, их профессии.  

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — 

символы стран, в которых они находятся.  

Человек и природа 
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Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части 

света. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с ве- 

ществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь газов.  Свой- 

ства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, чело- 

века. Вода . Свойства воды.  Состояния воды, её 

распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера).   Почва, её состав, 

значение для живой природы и хозяйственной жизни человека.  

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строе- 

ние шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. Раз- 

нообразие растений. Зависимость жизненного цикла организ- 

мов от условий окружающей среды. Размножение и развитие 

растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение че- 

ловека к растениям.  Условия, необходимые для жизни расте- 

ния (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Растения родного края,  названия  и 

краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана рас- 

тений.  

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла ор- 

ганизмов от условий окружающей среды. Размножение и раз- 

витие животных (рыбы, птицы, звери) .Особенности питания 

животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в при- 

роде и жизни людей, бережное отношение человека к живот- 

ным. Охрана животных. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в при- 

родном сообществе: растения — пища и укрытие для живот- 

ных; животные — распространители плодов  и  семян  расте- 

ний. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюде- 

ний). Правила нравственного поведения в природных сообще- 

ствах.  

Человек — часть природы. Общее представление о строении 

тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пище- 



 

464 

варительная, дыхательная, кровеносная, нервная, орган чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена от- дельных 

органов и систем органов человека. Измерение темпе- ратуры 

тела человека, частоты пульса.  

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя  

зарядка, динамические паузы), закаливание и профилактика 

заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемеще- 

ния внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, без- 

опасные зоны  электрических,  газовых,  тепловых  подстанций 

и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жи- 

лого дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила 

безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного 

и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах 

и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту само- 

лёта, судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защи- 

та персональной информации, правила коммуникации в мес- 

сенджерах и социальных группах) в условиях контролируемо- 

го доступа в Интернет . 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изме- 

нения, поведение животных) по предложенному и самостоя- 

тельно составленному плану; на основе результатов совмест- 

ных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) 

делать выводы; 

- устанавливать зависимость между внешним видом, особен- 

ностями поведения и условиями жизни животного; 

- определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) 

существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

- моделировать цепи питания в природном сообществе; 

- различать понятия «век», «столетие», «историческое время»;  

соотносить историческое событие с датой (историческим пе- 

риодом)  

Работа с информацией: 

6 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) мо- 

жет дать полезную и интересную информацию о природе на- 
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шей планеты; находить на глобусе материки и океаны, 

воспроизводить их названия; находить на карте нашу 

страну, столицу, свой регион; 

6 читать несложные планы, соотносить условные 

обозначения  с изображёнными объектами; 

6 находить по предложению учителя информацию в разных 

источниках — текстах, таблицах, схемах, в том числе в Ин- 

тернете (в условиях контролируемого входа); соблюдать пра- 

вила безопасности при работе в информационной среде 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с 

их краткой характеристикой: 

- понятия и термины, связанные с социальным миром (безо- 

пасность, семейный бюджет, памятник культуры); 

- понятия и термины, связанные с миром природы (планета, 

материк, океан, модель Земли, царство природы, природное 

сообщество, цепь питания, Красная книга); 

- понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятель- 

ностью (знаки дорожного движения, дорожные ловушки, 

опасные ситуации, предвидение); 

- описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

- на основе сравнения объектов природы описывать схожие, 

различные, индивидуальные признаки; 

-  приводить примеры, кратко характеризовать представителей 

разных царств природы; 

- называть признаки (характеризовать) животного (растения) как 

живого организма; 

- описывать (характеризовать) отдельные страницы истории 

нашей страны (в пределах изученного)  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- планировать шаги по решению учебной задачи, контролиро- 

вать свои действия (при небольшой помощи учителя); 

- устанавливать причину возникающей трудности или 

ошибки, корректировать свои действия  

Совместная деятельность: 

- участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руко- 

водителя (лидера), подчинённого; справедливо оценивать ре- 

зультаты деятельности участников, положительно реагиро- 

вать на советы и замечания в свой адрес; 

- выполнять правила совместной деятельности, признавать 

право другого человека иметь собственное суждение, 

мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты 
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с учётом этики общения  

4 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации .Пре- 

зидент Российской Федерации — глава государства. Полити- 

ко-административная карта России. Общая характеристика 

родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые  

соотечественники.  

Города России. Святыни городов России. Главный город род- 

ного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления обще- 

ственной солидарности и упрочения духовных связей между 

соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и труда, День По- 

беды, День России, День народного единства, День Конститу- 

ции. Праздники и памятные даты своего региона .Уважение к 

культуре, истории, традициям своего народа и других народов,  

государственным символам России.  

История Отечества «Лента времени» и историческая карта  

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Государство 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нрав- 

ственные и культурные традиции людей в разные исторические  

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базо- 

вых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты 

списка. Всемирного культурного наследия в России и за 

рубежом. Охрана памятников истории и культуры . 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края.  

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к 

людям независимо от их национальности, социального статуса,  

религиозной принадлежности.  

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, срав- 

нения, измерения, опыты по исследованию природных объек- 

тов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика 
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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 род- ного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений) .Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, 

пруд, болото); река как водный поток; использование рек и 

водоёмов челове- ком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, 

омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края 

(названия, крат- кая характеристика на основе наблюдений).  

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного 

наследия в России и за рубежом (2—3 объекта) . 

Природные зоны России: общее представление, основные 

природные зоны (климат, растительный и животный мир, осо- 

бенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах.  

Некоторые доступные для понимания экологические пробле- 

мы взаимодействия человека и природы. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 

и животного мира.  Правила нравственного поведения в приро- 

де. Международная Красная книга (отдельные примеры)  

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом 

транспортной инфраструктуры города; правила безопасного по- 

ведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях 

культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с 

учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защи- 

ты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достовер- 

ной информации, опознавание государственных образователь- 

ных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях  

контролируемого доступа в Интернет . 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- устанавливать последовательность этапов возрастного разви- 

тия человека; 

- конструировать в учебных и игровых ситуациях правила без 

опасного поведения в среде обитания; 

- моделировать схемы природных объектов (строение почвы; 
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движение реки, форма поверхности); 

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 род- 

ного края (краткая характеристика на основе наблюдений) 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото);  

река как водный поток; использование рек и водоёмов челове- 

ком Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её 

берега, океаны Водоёмы и реки родного края (названия, крат- 

кая характеристика на основе наблюдений)  

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного 

наследия в России и за рубежом (2—3 объекта)  

Природные зоны России: общее представление, основные 

природные зоны (климат, растительный и животный мир, осо- 

бенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы) Связи в природных зонах  

Некоторые доступные для понимания экологические пробле- 

мы взаимодействия человека и природы Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 

и животного мира  Правила нравственного поведения в приро- 

де Международная Красная книга (отдельные примеры)  

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом 

транспортной инфраструктуры города; правила безопасного по- 

ведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях 

культуры) Правила безопасного поведения велосипедиста с 

учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защи- 

ты велосипедиста Безопасность в Интернете (поиск достовер- 

ной информации, опознавание государственных образователь- 

ных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях  

контролируемого доступа в Интернет  

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- устанавливать последовательность этапов возрастного разви- 

тия человека; 

- конструировать в учебных и игровых ситуациях правила без- 

опасного поведения в среде обитания; 

- моделировать схемы природных объектов (строение почвы; 
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движение реки, форма поверхности); 

- соотносить объекты природы с принадлежностью к опреде- 

лённой природной зоне; 

- классифицировать природные объекты по принадлежности к 

природной зоне; 

- определять разрыв между реальным и желательным состоя- 

нием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем 

вопросов  

Работа с информацией: 

- использовать умения работать с информацией, представлен- 

ной в разных формах; оценивать объективность информа- ции, 

учитывать правила безопасного использования элек- тронных 

ресурсов школы; 

- использовать для уточнения и расширения своих знаний об  

окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в том 

числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода); 

- на основе дополнительной информации делать сообщения 

(доклады) на предложенную тему, подготавливать презента- 

цию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система ор- 

ганов; культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, 

первопечатник, иконопись,  объект  Всемирного  природного и 

культурного наследия; 

- характеризовать человека как живой организм: раскрывать 

функции различных систем органов; объяснять особую роль 

нервной системы в деятельности организма; 

- создавать текст-рассуждение:  объяснять  вред  для  здоровья и 

самочувствия организма вредных привычек; 

- описывать ситуации проявления нравственных качеств — 

отзывчивости, доброты, справедливости и др ; 

- составлять краткие суждения о связях и зависимостях в при- 

роде (на основе сезонных изменений, особенностей жизни 

природных зон, пищевых цепей); 

- составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражда- 

нина РФ»; 

- создавать небольшие тексты о знаменательных страницах 

истории нашей страны (в рамках изученного) Регулятивные 

универсальные учебные действия: 

- - самостоятельно планировать алгоритм решения учебной 

задачи; предвидеть трудности и возможные ошибки; 

- - контролировать процесс и результат выполнения задания, 
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корректировать учебные действия при необходимости; 

- адекватно принимать оценку своей работы; планировать ра- 

боту над ошибками; 

- находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их 

причины  

Совместная деятельность: 

- выполнять правила совместной деятельности при 

выполне- нии разных ролей — руководитель, подчинённый, 

напарник, член большого коллектива; 

- ответственно относиться к своим обязанностям в процессе 

совместной деятельности, объективно оценивать свой 

вклад в общее дело; 

- анализировать ситуации, возникающие в процессе совмест- 

ных игр, труда, использования инструментов, которые могут 

стать опасными для здоровья и жизни других людей 



 

471 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (66 ч) 
 

№ Тема, 

раздел курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Человек 

и общество. 

16 ч 

Школьные традиции и праздни- 

ки Классный, школьный кол- 

лектив, совместная деятельность 

Одноклассники, взаимоотноше- 

ния 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, «Прави- 

ла поведения в классе и в школе» Беседа по теме, 

например, «Как содержать рабочее место в поряд- 

ке» 

Россия Москва — столица 

России Народы России 

Первоначальные сведения 

о родном крае Название своего 

населённого пункта (города, 

села), региона Культурные 

объекты родного края Труд 

людей Ценность и красота 

рукотворного мира Правила 

поведения в социуме 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофраг- 

ментов и других материалов (по выбору) на темы 

«Москва — столица России», «Экскурсия по Мо- 

скве»  

Экскурсии, целевые прогулки, просмотр иллюстра- 

ций, видеофрагментов и других материалов (по вы- 

бору) на тему «Москва — столица России», о род- 

ном крае, труде людей Рассматривание и описание 

изделий народных промыслов родного края и наро- 

дов России  

 
 



 

 

 

   Беседа по теме, например, «Правила поведения в 

учреждениях культуры — в театре, музее, 

библиотеке» 

Моя семья в прошлом и настоя- 

щем Имена и фамилии членов 

семьи, их профессии 

Взаимоотношения и взаимопо- 

мощь в семье Совместный труд 

и отдых Домашний адрес 

Работа с иллюстративным материалом: рассматри- 

вание фото, репродукций на тему «Семья» Учеб- 

ный 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 материа- 

лы Бережное отношение к пред- 

метам, вещам, уход за ними 

Неживая и живая природа Погода 

и термометр Наблюде- ние за 

погодой своего края Сезонные 

изменения в природе 

Взаимосвязи между человеком 

и природой Правила нравствен- 

ного и безопасного поведения 

в природе 

Учебный диалог по теме, например, «Почему люди 

должны оберегать и охранять природу» Обсужде- 

ние ситуаций по теме, например, «Правила поведе- 

ния в природе» Экскурсии по теме, например, 

«Сезонные изменения в природе, наблюдение 

за погодой» Практическая работа по теме, напри- 

мер, «Измеряем температуру»  

Работа с иллюстративным материалом: «Живая и 

неживая природа» 

Растения ближайшего окруже- 

ния (узнавание, называние, 

краткое  описание) Лиственные 

и хвойные расте- ния 

Дикорастущие и культур- 

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 
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№ 
Тема, 

раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

  ные растения Части растения 

(называние, краткая характери- 

стика значения для жизни растения): 

корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя Комнатные расте- 

ния, правила содержания 

и ухода 

по теме, например, «Чем различаются дикорасту- щие 

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» 

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 естествен- ных 

условиях: повадки птиц, движения зверей, условия 

обитаний насекомых (во время экскурсий, целевых 

прогулок, просмотра видеоматериалов) Логическая 

задача: найди  ошибку  в  иллюстраци- ях — какое 

животное попало в эту группу непра- вильно 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: 

Беседа по теме, например, «Что такое режим дня»: 

обсуждение режима дня первоклассника Рассказ 

учителя: «Что такое правильное питание» Практи- 

ческое занятие (при наличии условий) в кабинете 



 

 

 

  пользование бытовыми электро- 

приборами, газовыми плитами 

Дорога от дома до школы 

Правила безопасного поведения 

пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные 

сигналы) 

Безопасность в сети Интернет 

(электронный дневник и элек- 

тронные ресурсы школы) в усло- 

виях контролируемого доступа 

в Интернет  

технологии: «Правила пользования газовой и 

электроплитой» Составление памятки по теме, 

например, «Телефоны экстренных служб» Дидак- 

тическая игра по теме, например, «Правила 

поведения на улицах и дорогах, дорожные знаки» 

Резерв: 6 ч 
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2 КЛАСС (68 ч) 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 Человек 

и общество. 

16 ч 

Наша Родина — Россия, Россий- 

ская Федерация Россия и её 

столица на карте Государствен- 

ные символы России, символика 

своего региона Москва — столи- 

ца Достопримечательности 

Москвы Страницы истории 

Москвы Города России Свой 

регион и его столица на карте РФ 

Россия — многонацио- нальное 

государство Народы России, их 

традиции, обычаи, праздники 

Родной край, его природные и 

культурные досто- 

примечательности Значимые 

события истории родного края 

Свой регион и его главный город 

на карте Хозяйственные  заня- 

тия, 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 дополни- 

тельных источников информации)  

Учебный диалог по теме, например, «Зачем чело- 

век трудится?»  

Дидактическая игра по теме, например, «Профессии 

города и села» Логическая задача по теме, напри- 

мер, «Разделим картинки на три группы: профес- 

сии, которые есть только в городе; профессии села; 

профессии, которые есть и в селе, и в городе» 

Семья — коллектив Семейное 

древо Семейные ценности 

Учебный диалог по теме, например, «Послушаем 

друг друга, расскажем о своей семье» Обсуждение 

 
 



 

 

 

  и  традиции  Совместный  труд 

и отдых Участие детей в делах 

семьи 

обязанностей в семье, семейных традиций, совмест- 

ный труд и отдых  

Практическая работа по теме, например, «Состав- 

ление схемы родословного древа семьи» 

Правила культурного поведения 

в общественных местах Добро- 

та, справедливость, честность, 

уважение к чужому мнению 

и особенностям других людей — 

главные правила взаимоотноше- 

ний членов общества 

Учебный диалог по теме, например, «Оцени себя — 

умеешь ли ты сдерживать эмоции?» Анализ ситуа- 

ций, раскрывающих примеры гуманного отношения 

к людям Работа в группе: работа с пословицами, 

сравнение и группировка слов по противоположно- 

му значению (добрый — жадный, смелый — трус- 

ливый, правдивый — лживый и др ) 

2 Человек 
и природа. 
34 ч 

Наблюдения, опыты, измерения 

Звёзды и созвездия, наблюдения 

звёздного неба Планеты  

Чем Земля отличается от других 

планет Условия  жизни  на  Зем- ле 

Изображения Земли: глобус, карта, 

план Карта мира Мате- рики, 

океаны   Определение сторон 

горизонта при помощи компаса 

Компас, его устройство, 

ориентирование на местности 

Учебный диалог по теме, например, «Чем Земля 

отличается от других планет»  

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофраг- 

ментов 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  

Экскурсия в парк: сравнение деревьев, кустарни- ков, 

трав Игра-соревнование по теме, например, 

«Кто больше вспомнит названий деревьев» Комму- 

никативная деятельность: описание растений по 
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№ 
Тема, 

раздел 

курса 

Программное содержание 
Методы и формы организации 

обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

  Годовой ход изменений в жизни 

растения 

иллюстрациям и живым объектам Классификация 

растений (по иллюстрациям): дикорастущие — 

культурные Практическая работа по теме, напри- мер, 

«Рассматривание растений, обсуждение усло- вий 

благополучного роста и развития растения» Работа в 

группах с иллюстративным материалом: составление 

коллективного рассказа по теме, напри- мер, «Каким 

бывает растение в разные сезоны» 

Мир животных (фауна) Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая 

характеристика (особен- ности 

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 представи- тели растений 

и животных Красной книги 

Заповедники, природные парки 

Охрана 

Учебный диалог по теме, например, «Что такое 

Красная книга?» Просмотр и обсуждение иллю- 

страций, видеофрагментов и  других  материалов (по 

выбору) на тему: «Растения и животные Крас- ной 

книги»  



 

 

 

  природы Правила нравственно- го 

поведения на природе 

Рассказ учителя: «Растения и животные нашего края, 

занесённые в Красную книгу» Коллектив- ное 

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 активно- сти) 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  

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 шко- ле, если 

не соблюдать правила безопасности» Роле- вая игра по 

теме, например, «Мы — пешеходы» Анализ дорожных 

ситуаций Работа в паре: соотне- сение изображений и 

названий дорожных знаков Практическая работа по 

теме, например, «Учимся соблюдать изученные 

правила безопасности под руководством инструктора 

ГИБДД или учителя» 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 компьюте- ром» 
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  Правила поведения при пользо- 

вании  компьютером Безопасность в 

Интернете (коммуникация  в  

мессенджерах и социальных 

группах) в услови- ях 

контролируемого доступа 

в Интернет  

 

Резерв: 6 ч 

 



 

 

3 КЛАСС (68 ч) 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 Человек 

и общество. 

20 ч 

Общество — совокупность 

людей, которые объединены 

общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельно- 

стью во имя общей цели Наша 

Родина — Российская Федера- 

ция — многонациональная страна 

Особенности жизни, быта, 

культуры народов РФ 

Уникальные памятники культу- 

ры (социальные и природные 

объекты) России, родного края 

Города Золотого кольца России 

Государственная символика 

Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг) и своего региона 

Уважение к культуре, истории, 

традициям своего народа и дру- 

гих народов 

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций на 

тему: «Что такое общество» Просмотр и обсужде- 

ние 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, 

видеофрагмен- тов и других материалов (по выбору) 

по теме, напри- мер, «Уникальные памятники 

культуры России» Работа в группе: чтение текстов 

учебника и исполь- зование полученной информации 

для подготовки собственного рассказа о  памятниках  

культуры России  

Моделирование маршрута по Золотому кольцу 

с использованием фотографий достопримечательно- 

стей, сувениров и т д  

Составление сообщения о городах Золотого кольца 

России с использованием дополнительных источни- 

ков информации (дифференцированное задание) 

Семья — коллектив близких, 

родных людей. Поколения 

Учебный диалог по теме, например, «Для чего 

создаётся семья», «Почему семью называют кол- 
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№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

  в семье Взаимоотношения в семье: 

любовь, доброта, внима- ние, 

поддержка Семейный бюджет, доходы 

и расходы семьи 

лективом» 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 по теме, например, 

«Моделирование семейного бюджета» (дифференци- 

рованное задание) 

Страны и народы мира на карте 

Памятники природы и культу- ры — 

символы стран, в которых они 

находятся 

Практическая  работа  с  картой:  страны  мира Работа в 

группах: самостоятельное составление описания любой 

страны или народа мира (с исполь- зованием 

дополнительной литературы  и  Интерне- та) «Путешествие 

по странам мира» (достоприме- чательности отдельных 

стран мира, по  выбору детей): рассматривание 

видеоматериалов, слайдов, иллюстраций Символы стран, с 

которыми знако- мятся дети 

2 Человек 

и природа. 35 

ч 

Вещество  Разнообразие веществ в 

окружающем мире Твёрдые тела, 

жидкости, газы, их свой- ства  

Воздух — смесь газов Свойства 

воздуха Значение для жизни Вода 

Свойства воды Состояния 

Практические работы (наблюдение и опыты) 

с веществами: текучесть, растворимость, окраши- 

ваемость и др  

Упражнения: классификация тел и веществ, сравнение 

естественных и искусственных тел; классификация 

твёрдых, жидких и газообразных веществ  



 

 

 

  воды, её распространение в при- роде, 

значение для жизни Круговорот воды 

в природе Охрана воздуха, воды 

Горные породы и минералы Полезные 

ископаемые, их значение в хо- 

зяйстве 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  минера- лы — 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 Зависи- мость 

жизненного цикла орга- низмов от 

условий окружающей среды 

Размножение и развитие растений   

Особенности питания и дыхания 

растений  

Роль растений  в  природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к растени- ям 

Условия, необходимые 

Рассказ учителя (чтение текста учебника) о бакте- риях 

Рассматривание и описание особенностей внешнего вида 

бактерий  

Работа с иллюстративным материалом по теме, например, 

«Какие грибы мы не положим в корзин- ку» 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  

Практическая работа в паре по теме, например, 

«Размножения растений (побегом, листом, семе- нами)»  
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№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

  для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода) Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений 

Растения родного края, назва- ния и 

краткая характеристика Охрана 

растений 

Охраняемые растения родного края (наблюдение, 

рассматривание иллюстраций) 

Разнообразие животных Зависимость 

жизненного цикла организмов от 

условий окружаю- щей среды 

Размножение и раз- витие животных 

(рыбы, птицы, звери, 

пресмыкающиеся, земно- водные) 

Особенности питания животных 

Цепи питания Условия, 

необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища) Роль 

животных в природе и жизни людей, 

береж- ное отношение человека к 

жи- вотным Охрана животных 

Животные родного края, их 

названия  

Дидактическая игра по теме, например, «Каких 

животных мы знаем» Коллективное составление схемы 

по теме, например, «Разнообразие живот- ных»  

Упражнения: опиши животное, узнай животное, найди 

ошибку в классификации животных Учебный диалог 

по теме, например, «Как живот- ные питаются» 

Составление и анализ цепей питания  

Работа в парах: характеристика животных по спо- собу 

размножения (на основе справочной литерату- ры), 

подготовка презентации  

Моделирование стадий  размножения  животных (на 

примере земноводных, рыб)  Рассказ  учителя по теме, 

например, «Как человек одомашнил животных» 

Рассказы детей по теме, например, 

«Мой домашний питомец» Просмотр и обсужде ние 

иллюстраций, видеофрагментов и других материалов (по 

выбору) на тему «Охрана живот- ных» 



 

 

 

    

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 сообще- ства Беседа по теме, например, «Для 

чего человек создает новые сообщества?» Обсуждение 

ситуаций, раскрывающих правила положительного и отрица- 
тельного отношения к природе 

Человек  —  часть  природы Общее 

представление о строении тела 
человека Системы органов (опорно-

двигательная, пищева- рительная, 

дыхательная, крове- носная, нервная, 

органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма Гигиена 

отдельных органов и систем органов 
чело- века  

Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса 

Обсуждение текстов учебника, объяснения учите- ля: 

«Строение тела человека» Рассматривание схемы строения 
тела человека: называние, описа- ние функций разных систем 

органов Практическая работа по теме, например, «Измере- 

ние температуры тела и частоты пульса» 
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3 Правила 
безопасной 
жизни. 
7 ч 

Здоровый  образ  жизни;  забота о 

здоровье и безопасности окру- жающих 
людей Безопасность 

во дворе жилого дома (внимание к 

зонам электрических, газовых, 
тепловых подстанций и других 

опасных объектов; предупрежда- ющие 

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, «Рассма- тривание 

знаков (опасно, пожароопасно, взрыво- опасно; внимание — 
автопогрузчик; электрический ток; малозаметное 

препятствие; падение с высоты), коллективное объяснение 

их значения» Анализ ситуаций по теме, например, «Что 
может произой- ти, если…», Ролевая игра по теме, например, 

«Рас- скажи 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)» 

Учебный диалог по теме, например, «Как обеспе- чить 

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 ч) 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 Человек 

и общество. 
33 ч 

Государственное устройство РФ 

(общее представление) Конституция 

— Основной закон Российской  

Федерации    Права и обязанности 

гражданина РФ Президент РФ — 

глава государ- ства Политико-

административ- ная карта России 

Города  Рос- сии  

Общая характеристика родного края: 

природа, главный город, важнейшие 

достопримечательно- сти, знаменитые 

соотечественни- ки   Государственные  

праздники в жизни российского 

общества: Новый год, День 

защитника Отечества, 

Международный женский день, День 

весны и труда, День Победы, День 

России, День народного един- ства, 

День Конституции Празд- ники и 

памятные даты своего региона 

Характеристика отдель ных 

исторических событий, связанных с 

ним 

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,  например,  «Забота о детстве — главная 

особенность нашего государ- ства»  

Чтение и обсуждение текстов  учебника,  объясне- ния 

учителя Игра-соревнование  по  теме,  напри- мер, «Знаем 

ли мы свой родной край?» Рассказ учителя о важнейших 

страницах истории родного края Обсуждение докладов и 

презентаций учащих- ся (дифференцированное задание) по 

теме, напри- мер, «Мой родной край»  

Учебный диалог по теме, например, «Государствен- ные 

праздники России» Работа в парах по теме, например, 

«Рассказ о любом празднике РФ или своего региона» 
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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 импе- рия, 

СССР, Российская Федера- ция 

Картины быта, труда; духовно-

нравственные и куль- турные 

традиции людей в раз- ные 

исторические времена Выдающиеся 

люди разных эпох как носители 

базовых нацио- нальных ценностей  

Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом (3—4 объекта) 

Охрана памятни- ков истории и 

культуры По сильное участие в 

охране памят- ников истории  и  

культуры своего края Правила 

нравствен- ного поведения, 

культурные традиции людей в 

разные исторические времена 

Практическая работа по теме, например, «Опреде- ление 

по «ленте времени» времени (века), в кото- ром 

происходили исторические события»  

Работа в паре: анализ исторической карты, нахож- дение 

мест важнейших исторических событий в жизни России 

Обсуждение рассказов учителя, текста учебника о быте, 

традициях,  культуре Древней Руси Экскурсия в 

художественный музей (при наличии условий), просмотр 

видеофрагментов, иллюстраций и других материалов на 

темы «Ис- кусство 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 выполня- ли 

свой долг защиты Отечества в разные историче- ские 

времена граждане России (на примере Отече- ственной 

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 Всемир- ного наследия (например, в 

России — Московский Кремль, памятники Новгорода, 

Кижи, в мире — Великая Китайская стена, Колизей в 

Риме, Акро- поль в Греции) 



 

 

 

   Учебный диалог по теме, напри- мер, «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 Солнеч- ной 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 поверх ности родного 

края (краткая характеристика на 

основе наблюдений)  

 

Игра-соревнование по теме, например, «Клуб астро- 

номов»: зададим друг другу вопросы о Солнечной системе 

Обсуждение выступлений учащихся (дифференцированное 

задание) о планетах Рассма- тривание 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  
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  Водоёмы, их разнообразие (океан, 

море, озеро, пруд); река как вод- ный 

поток Крупнейшие реки и озёра 

России, моря, омывающие её берега, 

океаны Использование человеком 

водоёмов и рек Водо- ёмы и реки 

родного края: назва- ния, краткая 

характеристика Наиболее значимые 

природные объекты списка 

Всемирного наследия в России и за 

рубежом Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных 

ископа- емых, растительного и 

животно- го мира Международная  

Крас- ная книга (3—4  примера) 

Правила нравственного поведе- ния 

в природе 

Учебный диалог по теме, например, «Как люди 

используют водоёмы и реки для хозяйственной 

деятельности»  

Рассказ учителя, работа с иллюстративным матери- алом: 

природные объекты списка Всемирного наследия в России 

и за рубежом (например, в Рос- сии — 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 результа- тов 

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 

Учебный диалог по теме, например, «Почему меняются 

природные зоны?» Коллективное форму лирование вывода: 

причиной смены природных зон является разная 

освещённость Солнцем поверхно- сти Земли Работа с 

текстом учебника: особенности разных природных зон  

Работа в паре: анализ схем, иллюстраций по теме, 

например, «Какие организмы обитают в природных зонах», 

составле- ние рассказа-рассуждения по теме, например, 

«Как животные приспосабливаются к условиям жизни» 

Учебный диалог по теме, например, «Экологиче- ские связи 

в природной зоне» Моделирование характерных цепей 

питания в изучаемой природ- ной зоне  
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  природных зонах России: климат, 

растительный и живот- ный мир, 

особенности труда 

и быта людей, охрана природы Связи в 

природной зоне 

Рассказ учителя об освоении природных богатств в 

природных зонах и возникших вследствие этого 

экологических проблемах  

Работа в группах: создание описания одной из при- родных 

зон  по  самостоятельно  составленному плану (с 

использованием дополнительной информа- ции, в том 

числе из Интернета) 

3 Правила 

безопасной 

жизни. 
5 ч 

Здоровый образ жизни: профи- 

лактика вредных привычек 

Безопасноть в городе Планирование 

безопасных маршрутов с учётом 

транспорт- ной инфраструктуры 

города; правила безопасного 

поведения велосипедиста (дорожные 

знаки, 

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 встре- тить на улице, в зонах отдыха, в 

общественных местах» Анализ ситуаций по теме, 

например, 

«Что может произойти, если…» Обсуждение результатов 

работы групп  

  дорожная разметка, сигналы 

и средства защиты велосипеди- ста) 

Безопасность в Интернете (поиск 

достоверной информации опознание 

государственных образовательных 

ресурсов 

и детских развлекательных порталов) в 

условиях контроли- руемого доступа в 

Интернет 

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 информа- цию в Интернете» 

Резерв: 6 ч 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОРКСЭ 

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

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и 
религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в 
православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 
сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 
Символический язык православной культуры: христианское искусство 
(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 
календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и 
религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности 
в исламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламкой 
традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение 
к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 
ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 
мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. 
Семья в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение 
и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. 
Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и 
бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в 
России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 
Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные 
сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники 
в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 



 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 
Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические 
тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 
иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 
устройство. Суббо-та (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. 
Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное 
принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его 
устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 
Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура 

народов России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные 
книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в 
религиях. Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. 
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и 
мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, 
буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, 
семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, 
забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 
отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 
Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 
нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов 
России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Контитуция) в 
государстве как источник российской светской (гражданской) этики. 
Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что 
значит быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, 
идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика 
семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. 
Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» (34 Ч) 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся  

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. 
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 



 

 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся  

(например «День народного единства» и т. д.) 

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. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения 



 

 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся  

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. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 
Использование электронных форм учебника (ЭФУ) 



 

 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся  

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 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 



 

 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся  

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. 
Анализировать прочитанное с точки зрения 
полученных ранее знаний. 
Соотносить изученное с примерами из жизни, 
литературных произведений. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения 

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 



 

 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся  

нравственный идеал православной культуры. 
Выражать первоначальный опыт осмысления  
и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 
других людей) с позиций православной этики, 
понимания милосердия и сострадания  
в православной культуре. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения 

Православие  
в России (5 ч) 

Крещение Руси. Святые 
равноапостольные княгиня 
Ольга и князь Владимир 
Креститель. Развитие право- 

Объяснять значение слов (терминов и понятий)  
с опорой на учебный текст. 
Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения заданий. 

 славной культуры, 
распространение христианства 
на Руси. Святая Русь. Русские 
святые. Православие в русской 
культуре, в современной России 

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. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 
Уметь рассказывать о праздновании Крещения Руси, 
Дней славянской письменности и культуры. 
Уметь использовать электронные формы учебника 



 

 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся  

(ЭФУ) 

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. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 
Использование электронных форм учебника (ЭФУ) 

Символический язык 
православной 
культуры: 
христианское 
искусство (иконы, 
фрески, церковное 
пение, прикладное 
искусство), 

Христианская символика. Крест 
Христов. Православная 
художественная культура. 
Православная икона, виды икон. 
Церковное пение. Церковное 
прикладное искусство.  
Православный календарь. 
Праздники и посты в 

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 



 

 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся  

православный 
календарь. 
Праздники (6 ч) 

православном календаре. 
Двунадесятые праздники. 
Воскресение Христово (Пасха). 
Рождество Христово. Праздники 
святым 

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. 
Использование электронных форм учебника (ЭФУ. 
Православные праздники: «Воскресение Христово 
(Пасха)», «Рождество Христово», «День славянской 
письменности и культуры», «День семьи, любви и 
верности 

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,  

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. 

 праздники. Образцы 
православной семьи, 
отношений  
в семье 

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. 



 

 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся  

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» 

Любовь и уважение к 
Отечеству. 
Патриотизм 
многонационального 
и 
многоконфессиональ
ного народа России (2 
ч) 

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. 
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 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

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 ценности: добро, 
честь, справедливость, 
милосердие. Семейные 
традиции и ценности 

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 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 

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. 
В о з н и к н о в е н и е  и с л а м а . 
А р а вийск ий п олуостров  — 
р о д и - 

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. 



 

 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

 на ислама. Суровые природно-
климатические условия жизни 
арабов. Особенности жизни 
арабов-язычников. 
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 

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. 
Р одите ли и родственник и 
Мухаммада. Мусульманское 
предание о чудесном событии в 
жизни Мухаммада: встрече с 
ангелами, которые очистили его 
сердце, встреча с христианским 
м о н а х о м ,  п р е д с к а - 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 
Находить в тексте учебника ключевые понятия темы: 
посланник, пророк, основатель ислама; 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. 



 

 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

   

 завшим 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 

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 высказывания, используя ключевые понятия 
урока. 
Самостоятельно осуществлять поиск новой 
информации, составлять сообщение на заданную тему. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения 



 

 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Коран и Сунна 
(2 ч) 

Коран — главная священная 
книга мусульман. Структура 
Корана: суры (главы) и аяты 
(наименьшие части — стихи). 
О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а 
содержания Корана. Традиции 
обращения с Кораном и его 
чтения, предметы декоративно-
п р и к л а д н о г о  и с к у с с т в а ,  

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 



 

 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

 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 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 

жизни, соотносить собственные поступки с 
поучительными историями о жизни пророка 
Мухаммада. 
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 



 

 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

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. 
Б о ж е с т в е н н ы е  П и с а н и я , 
н и с п о с л а н н ы е  Б о г о м  д л я 
разных народов: Тора — для 
и у д е е в ,  Е в а н г е л и е  —  д л я 
х р и с т и а н ,  К о р а н  —  д л я 
мусульман, Трипитака — для 
буддистов. Отношение ислама к 

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.  
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 



 

 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Б о ж е с т в е н н ы м  П и с а н и я м 
других религий, основанное на 
у в а ж е н и и  и  п р и з н а н и и .  



 

 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

 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 

 



 

 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

   

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 

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, электронного приложения и рабочей 
тетради. 
Составлять рассказ об истории мечетей. 
Рассказывать о правилах поведения в мечети. 



 

 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

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; 

Называть правила, соблюдаемые мусульманами во 
время поста. 
Работать в группе и представлять результаты 
коллективной работы. 
Анализировать и интерпретировать прочитанный 
текст 

 от дурных поступков; от лжи, 
клеветы, брани, сплетен. 
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 

 



 

 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

(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 

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 графическое и текстовое представление 
информации. 
Находить нужную информацию в печатных и 
электронных источниках, отбирать нужный материал 
в соответствии с поставленной задачей 

История ислама 
в России (1 ч) 

Принятие ислама народами 
России. Изменения в жизни 
людей с принятием ислама. 
Изучение ислама в 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять 
значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст 
учебника.  
Осуществлять поиск необходимой информации для 



 

 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

мусульманской школе 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. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения.  

Нравственные  
основы ислама  
(9 ч) 

Нравственный облик 
мусульманина. О дружбе и 
взаимопомощи. 
Умение творить добро и его 
роль в жизни человека. Био- 

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 

 графии людей, посвящающих 
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. 

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, 



 

 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

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. 

хлебосольство, щедрость, 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 

 К а ч е с т в а  ч е л о в е к а , 
необходимые для создания 
прочной семьи. Обязанности 
членов семьи по отношению 
д р у г  к  д р у г у .  С е м е й н ы е 
обязанности  мужа и жены. 
Р о д и т е л ь с к а я  л ю б о в ь . 
Обязанности родителей по 
отношению к детям. Отношение 
д е т е й  к  р о д и т е л я м . 

 



 

 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Отношение мусульман к стар- 
шим: 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 

Наука, искусство — 
достижения 
исламской 

Ценность и польза образования. 
Отношение мусульман к 
образованию. Школы в 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 
Читать текст, находить в нём незнакомые слова, 
выяснять их значение. 



 

 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

культуры. Мечеть (3 
ч) 

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 
Авиценна, — один из 
величайших учёных-медиков. 
Искусство ислама, его 
своеобразие, обусловленное 
осно- 

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. 
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 раз- 

 вами вероучения мусульман. 
Изречения Корана, благие 
пожелания добра и мира в 

личный иллюстративный ряд (плакаты, макеты, 
отдельные слайды, таблицы, графики, схемы и др.) 



 

 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

произведениях искусства: 
архитектура (внутреннее 
убранство и 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 ми- 
ра: мечети, минареты, мавзолеи, 
дворцы, медресе. Внут- 
реннее украшение 
архитектурных памятников 
исламской культуры: мозаика, 
керамическая плитка, изразцы, 
орнаменты, искусно сделанные 
люстры, ажурные оконные 
решётки, ковры и пр. 



 

 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

 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. 
Информация о сходных 
явлениях и понятиях, 
существующих в других 
религиозных культурах народов 
России 

 

Мусумальнское 
летоисчисление 
Праздники ислама 
(1 ч) 

Начало мусульманского 
летоисчисления. Отличие 
мусульманского календаря от 
григорианского. Подвижность 
датисламских праздников, 
обусловленная несовпадением 
солнечного и лунного 
календарей. 
Г л а в н ы й  п р а з д н и к 
мусульман — Курбан-байрам 
(праздник жертвоприношения), 
з а в е р ш а ю щ и й  х а д ж 
(па ломниче ство в Мекку) . 

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. 



 

 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

И с т о р и я 

 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. 
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 

Обосновывать нравственный смысл ритуальных 
действий, поведения верующих во время праздников 



 

 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

народов России 



 

 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

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 человека, 
семьи, общества; о ценности любви в отношениях 
между людьми и по отношению к Родине. 
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. 
Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 



 

 

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, 
семьи, общества. Культурное 
многообразие России 

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. 
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  

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 

Размышлять и рассуждать о необходимости соблюдения 
нравственных норм жизни. 
Соотносить содержание художественного текста 
с учебным текстом. 
Готовить сообщение по материалу, представленному в 
таблице. 



 

 

Шакьямуни — основатель 
буддизма.  

Использовать ключевые понятия урока в устной 
и письменной речи. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 
Отвечать на вопросы. 
Рассказывать о возникновении буддизма 



 

 

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. 
Дерево Бодхи и просветление 
Будды Шакьямуни.  
Четыре благородные истины 
буддизма и Восьмеричный путь 
избавления от страданий 

Рассказ учителя: будущий Будда — сын царя, жившего в 
Индии. Каким мальчиком был Сиддхартха. 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. 
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. 
Рассказывать о возникновении буддизма 

Буддийский Буддийский священный канон. Прогнозировать содержание урока. 



 

 

священный канон 
Трипитака (2 ч) 
 

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 

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 
понятия урока в собственной устной и письменной речи; 
работать в группах (парах) и представлять результаты 
коллективной работы, оценивать результаты 
самостоятельной работы 

 



 

 

Буддийская 
картина мира (2 ч) 
 

Устройство мира в буддизме. 
Закон кармы. Роль осознания и 
раскаяния в очищении 
кармы. 
К о л е с о  с а н с а р ы  и  е г о 
изоб ра же ние  в  б уддийск ой 
т р а д и ц и и .  С и м в о л и ч е с к и е 
изображения добродетельной и 
грешной жизни «Бесконечный 
узел»  —  буддийский символ 
к р у г о в о р о т а  б ы т и я .  
«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 
и л л ю с т р а т и в н ы м  м а т е р и а л о м ; 
анализировать иллюстративный материал и соотносить 
его с содержанием урока. Соотносить прочитанное с 
л и ч н ы м  ж и з н е н н ы м  и  ч и т а т е л ь с к и м 
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 



 

 

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 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 

Человек в 
буддийской картине 
мира (1 ч) 

Планета Земля — общий дом. 
Ценность жизни как обще- 
человеческая ценность. 
Осознание ценности жизни как 

Прогнозировать содержание урока. 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух 
прочитанное. 
Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью 



 

 

основа буддийского отношения к 
миру. Ценность рождения 
человеком в буддийской 
традиции. 
Доброта матерей и понятие 
об истинной любви в буддизме 

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 



 

 

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 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 



 

 

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; 
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 



 

 

Буддийские учители 
Будды и бодхисаттвы 
(1 ч) 

Понятие духовного учителя 
в буддизме. 
Два основных направления в 
буддизме — махаяна и тхеравада. 
Гелуг — распространённая школа 
махаяны в России. Основатель 
школы гелуг — Чже Цонкапа. 
Свобода выбора духовного 
учителя в буддийской традиции.  
Взаимоотношения ученика и 
духовного учителя 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. 
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 



 

 

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 
традиции. Традиции 
гостеприимства в буддийской 
семье. Правила этикета в 
буддийской культуре 

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 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 
в ы с к а з ы в а н и й  в  с о о т в е т с т в и и  с  к о м м у н и - 
кативными 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, оценивать результаты 
самостоятельной работы 



 

 

Творческие работы 
учащихся (1 ч) 

Подготовка творческих работ 
учащихся.  Темы творческих 
работ: «Основные принципы 
буддийского учения», «Четыре 
благородные истины», «Будда и 
е г о  м у д р ы е  и з р е ч е н и я » . 
«Буддийский священный канон 
Трипитака», «Что находится в 
центре Круга сансары», «В чём 
смысл буддийской пословицы 
« И щ и  у ч и т е л я  в  д р у г о м 
человеке», «Художественные 
изображения Будды Шакьямуни», 
«Почему человек должен де- 
лать 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 

Обобщающий урок (1 
ч) 

Предварительные итоги 
изучения курса «Основы 
религиозных культур и светской 
этики». 
Культура и религия. Будда 
Шакьямуни и его учение. 
Священные книги и их 
предназначение в культуре. 
Взаимосвязь деяний человека и 
кармы. Ценность человеческой 
жизни. Буддийский принцип 
ненасилия. Суть буддийского 
учения. Значение милосердия и 
сострадания в жизни буддистов. 

Обобщать и систематизировать знания, освоенные 
на уроках «Основы буддийской культуры»; закреплять 
представления о содержании учебного проекта и 
способах 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 



 

 

Отношение буддистов к природе. 
Обязанности детей и родителей в 
буддийской семье. Понятие 
медитации. Рассказ о буддизме по 
иллюстрациям 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Буддизм в России (1 
ч) 

История развития буддизма в 
России. Традиционно буддийские 
р е г и о н ы  в  Р о с с и и .  С а н к т -
П е т е р б у р г с к и й  д а ц а н 
Гунзэчойнэй  —  первый буд- 
дийский храм в Европе. 
Современное состояние буддизма 
в России. 
Буддийские общины на 
территории современной России. 
Традиции буддизма в 
установлении согласия между 
людьми и взаимопонимания 

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 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 



 

 

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 — 
община последователей Будды и 
его учения 

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 
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 



 

 

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. 
Буддийский путь следования 
добродетелям. 
Активная жизненная позиция в 
понимании буддистов и её 
проявления в повседневной 
жизни 

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 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 

Буддийские символы 
(1 ч) 

Колесо учения» и «три 
драгоценности» буддизма. 
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 

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 символов в 
религиозной и светской культурах; устанавливать 
аналогии; характеризовать буддийские символы; 
применять навыки аудирования. 
Использовать полученные знания в контексте нового 



 

 

духовной традиции 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, оценивать результаты 
самостоятельной работы 

  

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 
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 паломниче- 

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 духов- 

 ства в жизни буддистов. 
Бурятский лама Даша-Джоржо 
Итигэлов — символ 
безграничных духовных 
возможностей человека 

ной 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.  
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения 

Буддийские 
священные 
сооружения (1 ч) 

История возникновения ступ. 
Назначение и архитектурные 
особенности ступы. 
Символическое значение ступы. 
Буддийский монастырь — 
духовный центр для буддистов-
мирян и монахов. Назначение, 
архитектурные особенности 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. 
Находить аналогии в разных религиозных культурах; 
размышлять и рассуждать о роли священных 



 

 

   

 внутреннее убранство 
буддийского монастыря. 
Буддийское учение в 
повседневной жизни буддийских 
монахов. Священные сооружения 
православия, ислама, иудаизма 

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 
собственной устной и письменной речи; работать в 
группах (парах) и представлять результаты групповой 
(парной) работы, оценивать результаты 
самостоятельной работы 



 

 

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 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 



 

 

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; 
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 



 

 

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. 
Традиции празднования Нового 
года у буддистов в России. 
Главные праздники христиан, 
мусульман, иудеев 

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 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 

Искусство в 
буддийской культуре 
(1 ч) 

Художественная ценность 
предметов и явлений 
буддийской духовной культуры. 
Скульптура и живопись. Каноны 
скульптурных изображений 
Будды Шакьямуни. 
Требования к буддийским 
художникам. 

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 духовно-нравственной и 
эстетической ценности предметов и явлений 
буддийской духовной культуры; соотносить новые 
знания с личным жизненным и учебным опытом. 



 

 

Чже Цонкапа о предназначении 
искусства. 
Декоративно-прикладное 
искусство в буддийской культуре 

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 

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. 
Темы творческих работ: «Диалог 
культур во имя гражданского 
мира и согласия» (народное 
творчество, стихи, песни, кухня 
народов России и т. д.) 

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. 
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 



 

 

 
 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ». 34 Ч. 
Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 
Россия — наша 
Родина (1 ч) 

Россия — многонациональное 
государство. Духовный мир 
человека. Культурные традиции 
и вечные ценности. Семейные 
ценности. 
Внеурочная деятельность: 
экскурсия в исторический или 
краеведческий музей 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 
Читать материал урока вслух и про себя. 
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 

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. Культура 

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. 
Анализировать художественный текст с помощью 
вопросов и заданий к нему 

Тора — главная 
книга иудаизма. 

Тора и книги Торы. Содержание 
Торы. Заповеди. Правила 

Прогнозировать содержание урока. 
Читать и понимать прочитанное. 



 

 

Сущность Торы. 
«Золотое правило 
Гилеля» (2 ч) 

написания, хранения и чтения 
Торы. Праздник Симхат Тора. 
Значение Торы в религиозной 
и бытовой жизни иудеев. Золотое 
правило Гилеля — 
общечеловеческий нравственный 
закон 

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; составлять небольшой текст-рассуждение на 
заданную тему. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 
учебной работы 

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 



 

 

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. 
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 

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 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 

Пророки и 
праведники в 
иудейской культуре 
(2 ч) 

Пророки в иудейской тради- 
ции. Эпоха пророков. 
Пророчества Шмуэля, Малахи, 
Ишаяу, Ирмияу, Хавакука. 

Прогнозировать содержание урока. 
Читать и понимать прочитанное. 
Рассказывать об иудейских пророках, о содержании их 
пророчеств; о пророчестве о приходе Машиаха и его 



 

 

Почитание пророка Элияу. 
Пророчество о приходе Машиаха 
и вера в приход Машиаха. 
Праведники в иудейской 
традиции. Легенда о тридцати 
шести праведниках. 
Хасидизм и центральная роль 
цадика в учении хасидизма. 
Семь заповедей сыновей Ноаха. 
Праведники народов мира 

значении в иудейской религиозной 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 

Храм в жизни 
иудеев (1 ч) 

Царь Давид и объединение 
Царства Израиля. Царь Соломон и 
с т р о и т е л ь с т в о  П е р в о г о 
И е р у с а л и м с к о г о  Х р а м а .  
Символы иудаизма: Маген Давид 
и Менора. Назначение 
Иерусалимского Храма. Захват 
Иерусалима 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 

Прогнозировать содержание урока. 
Читать и понимать прочитанное. 
Рассказывать об истории строительства и разрушения 
И е р у с а л и м с к о г о Х р а м а ;  о  н а з н а ч е н и и  Х р а м а 
и храмовых ритуалах; о том, как 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 



 

 

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. Синаго - 
ги как памятники архитектуры. 
Внеурочная деятельность: 
посещение синагоги (или 
виртуальная экскурсия 
«Синагоги в разных странах и 
городах России») 

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. 
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 

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. 
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 

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. 
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 



 

 

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 живот- 
ная 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. 
Составлять устный рассказ-описание; участвовать в 
обсуждении; аргументировать свою точку зрения. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 
учебной работы 

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. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 



 

 

учебной работы 
Иудаизм в России (1 
ч) 

Иудаизм на территории Рос- 
сии 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: по- 
сещение 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. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 
учебной работы 



 

 

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. 
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 



 

 

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. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 
учебной работы 

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 



 

 

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 батмицвы 
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 

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 

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 
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 



 

 

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, 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 



 

 

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. 
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 

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 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 



 

 

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. 
Темы творческих работ: 
«Диалог культур во имя 
гражданского мира и согласия» 
(народное творчество, стихи, 
песни, кухня народов России и т. 
д.) 

Прогнозировать содержание урока. 
Читать и понимать прочитанное. 
Закреплять и систематизировать представление об 
основном 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 

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. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 
учебной работы 



 

 

 
 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ» 34 ч 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

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 



 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Культура и религия. 
Возникновение 
религий. Мировые 
религии и иудаизм. 
Основатели 
религий мира (4 ч) 

Понятие религии. Первобытные 
верования. Древние религии. 
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 
Е д и н о г о  Б о г а .  В о з - 
никновение христианства. 
Основы учения Иисуса Христа. 
Возникновение ислама. 
Возникновение буддизма. 
Основные истины буддизма 

Понимать значение понятий: ритуал, материальная 
культура и духовная культура, пантеон, Завет, вера в 
Единого 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 

Священные книги 
христианства, 
ислама, иудаизма и 
буддизма (2 ч) 

Что такое священные книги. 
Священная книга буддизма — 
Трипитака (Три корзины 
мудрости). Священные книги 

Понимать значение понятий: Трипитака, Библия, 
Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелие, Коран. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 



 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

иудаизма и христианства. 
Священная книга ислама — 
Коран. 
Священные книги как 
обязательная часть любой 
религии 

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 

Хранители 
предания в 
религиях мира (2 ч) 

Необходимость хранителя 
предания для любой религии. 
Жрецы. Раввины в иудаизме. 

Понимать значение понятий: жрец, раввин, епископ, 
священник, имам, лама. 
Прогнозировать содержание урока. 

 Христианские 
священнослужители. 
Мусульманская община. 
Буддийская община 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 
содержание прочитанного текста. 
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 

Добро и зло (2 ч) Представление о Понимать значение понятий: добро, зло, грех, 



 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

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 

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 

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 



 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

источников. 
Выражать позитивное ценностное отношение к 
поведению религиозных людей. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
результаты учебной работы 

Священные 
сооружения (2 ч.) 

Предназначение священных 
сооружений. Необходимость 
священных сооружений для 
любой религии. Священные 
здания иудаизма. Христианские 
храмы. Мечети. Буддийские 
священные сооружения 

Понимать значение понятий: синагога, церковь, мечеть, 
ступа, пагода. 
Прогнозировать содержание урока. 
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 

Искусство в 
религиозной 
культуре (2 ч) 

Связь искусства и религии. 
Искусство в религиозной 
культуре христианства. 
Искусство в религиозной 
культуре ислама. Искусство в 
религиозной культуре 

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. 



 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

иудаизма. Искусство в 
религиозной культуре 
буддизма. Взаимосвязь 
особенностей религиозного 
искусства с традициями веры 

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 

Творческие работы 
учащихся (2 ч) 

Содержание деятельности оп- 
ределяется 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. 

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. 
Представлять результаты коллективной или 
индивидуальной работы; оценивать свою 
деятельность. 



 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

 Презентации результатов 
работы и их обсуждение 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 
результаты учебной работы 

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. 



 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 
результаты учебной работы 

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. 

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. 

 Что такое паломничество. 
Паломничество в традиционных 
религиях России 

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. 
Комментировать иллюстративный ряд, соотносить 
текст с иллюстрациями. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
результаты учебной работы 



 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

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. 
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 



 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

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. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
результаты учебной работы 

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 

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 



 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

религиозных традициях. текст с иллюстрациями. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
результаты учебной работы 

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. 
Уважительное отношение к 
родителям — часть любого 
религиозного вероучения 

Рассказывать о том, как традиционные религии России 
относятся к семье. 
Прогнозировать содержание урока. 
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 

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 



 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

ценности долга, ответственности, труда в светской и 
религиозных традициях. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
результаты учебной работы 

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 

Обобщающий урок. 
Подведение итогов 
(1 ч) 

Содержание деятельности 
определяется выбранными 
учащимися темами и 

Иметь представление о материале, изученном на 
уроках модуля «Основы религиозных культур народов 
России», о содержании учебного проекта и способах его 



 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

выбранными учителем 
организационными формами и 
жанрами (проект, сочинение, 
беседа в классе 
и т. д.), форматом итогового 
мероприятия. 
Презентации результатов 
работы и их обсуждение 

реализации. 
Прогнозировать содержание урока. 
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) 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

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.  



 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Приводить примеры единения народов России 
(например, праздники). 

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, 
общества, раскрывать понимание «золотого правила 
этики». 
Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Государство и 
мораль гражданина.  
Основной Закон 
(Конституция) в 
государстве как 
источник 
российской 

Нравственный долг и 
ответственность человека в 
обществе. Мораль в культуре 
народов России. Государство и 
мораль гражданина. Основной 
Закон (Конституция) в России 
как источник общепринятых 

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, 



 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

гражданской этики 
(1 ч) 

норм гражданкой этики в 
российском обществе. 

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.). 
Использовать систему условных обозначений при 
выполнении заданий. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

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». 



 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

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.  

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. 

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; 



 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

уважение старших. 
Рассказывать о семейных традициях народов России, 
приводить примеры.  
Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения заданий. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Трудовая мораль. 
Нравственные 
традиции 
предпринимательст
ва (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. 

Что значит быть 
нравственным 
в наше время.  
Методы 
нравственного 
самосовершенствов

Нравственность общества и 
нравственность личности, 
человека. Нравственные 
требования в наше время. 
Воспитание нравственной 
культуры в обществе и 

Выражать своими словами понятия урока. 
Приводить примеры нравственных поступков, 
оценивать поступки свои и других людей. 
Соотносить нравственные нормы с анализом личного 
опыта поведения. 
Составлять небольшой текст-рассуждение на тему 



 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

ания (6 ч) самовоспитание человека. 
Нравственный выбор. 
Нравственное 
самосовершенствование. 

«Образцы нравственного поведения людей в 
современной жизни». 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения.  

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. 

Любовь и уважение 
к Отечеству. 
Патриотизм 
многонациональног

Служение человека обществу, 
Родине, Отечеству в культуре 
народов России. Патриотизм 
многонационального и 

Закреплять и систематизировать представления о 
российской светской этике, духовно-нравственной 
культуре многонационального народа России, их 
значении в жизни человека, семьи, российского 
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о 
и многоконфессион
ального народа 
России (2 ч) 

многоконфессионального 
народа России. 

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. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на  листе . Выбор  вертикального или 

горизонтального формата листа в зависимости  от  содержа- ния 

изображения . 

Разные виды линий . Линейный рисунок . Графические мате- риалы 

для линейного рисунка и их особенности . Приёмы ри- сования линией . 

Рисование с натуры: разные листья и их форма . 

Представление о пропорциях: короткое — длинное . Развитие навыка 

видения соотношения частей целого  (на  основе  рисун- ков животных) . 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о  си- луэте . 

Формирование навыка ви дения целостности . Цельная форма и её 

части . 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобрази- тельном 

искусстве . Навыки работы гуашью в условиях урока . Краски 

«гуашь», кисти, бумага цветная и белая . 

Три основных цвета . Ассоциативные представления,  связан- ные с 

каждым цветом . Навыки смешения красок и получение нового цвета . 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение 

настроения в изображаемом сюжете . 

Живописное  изображение  разных  цветков  по  представлению и 

восприятию . Развитие навыков работы гуашью . Эмоциональ- ная 

выразительность цвета . 

Тематическая композиция «Времена года» . Контрастные цветовые 

состояния времён года . Живопись (гуашь), апплика- ция или 

смешанная техника . 

Техника монотипии . Представления о симметрии. Развитие 

воображения . 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме . Приёмы работы с пластилином; до- щечка, 

стек, тряпочка . 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зай- чика, 

птички и др .) . Приёмы вытягивания, вдавливания, сги- бания, 

скручивания . 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее извест- ных 

народных художественных промыслов (дымковская или 

каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом мест- ных 



 

 

промыслов) . 

Бумажная пластика . Овладение первичными приёмами над- резания, 

закручивания, складывания . 

Объёмная аппликация из бумаги и картона . 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе . Наблюдение узоров в живой природе (в ус- ловиях 

урока на основе фотографий) . Эмоционально-эстетиче- ское восприятие 

объектов действительности . Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-при- кладного искусства . 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов . 

Орнаменты геометрические и растительные . Декоратив- ная композиция 

в круге или в полосе . 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе . По- 

следовательное ведение работы над изображением бабочки по 

представлению, использование линии симметрии при  составле- нии 

узора крыльев . 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее из- 

вестных народных художественных промыслов:  дымковская или 

каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов) . 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём 

складывания бумаги и аппликации . 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки . Приёмы 

складывания бумаги . 
 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окру- жающем 

мире (по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей 

зданий . 

Освоение приёмов конструирования из бумаги . Складывание 

объёмных простых геометрических тел . Овладение приёмами 

склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёма 

симметрии . 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды 

сказочного города из бумаги, картона или пластилина . 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества . Обсуждение 

сюжетного и эмоционального содержания детских работ . 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и 

предметной среды жизни человека в зависимости от поставлен- ной 

аналитической и эстетической задачи наблюдения (уста- новки) . 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе со- 

держательных установок учителя в соответствии с изучаемой темой . 



 

 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоцио- нальное 

состояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет 

(произведения В . М . Васнецова, М . А . Врубеля и другие по выбору 

учителя) . 

Художник и зритель . Освоение зрительских умений на осно- ве 

получаемых знаний и творческих практических задач — установок 

наблюдения . Ассоциации из  личного  опыта  учащих- ся и оценка 

эмоционального содержания произведений . 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение яр- ких 

зрительных впечатлений . 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, со- 

ответствующих изучаемой теме . 

2 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Ритм линий . Выразительность линии . Художественные ма- териалы 

для линейного рисунка и их свойства . Развитие навы- ков линейного 

рисунка . 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства 

графических материалов, приёмы работы . 

Ритм пятен: освоение основ  композиции . Расположение  пят- на на 

плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта,  равно- весие, 

спокойствие и движение . 

Пропорции — соотношение частей и целого . Развитие ана- 

литических навыков видения  пропорций . Выразительные свойства 

пропорций (на основе рисунков птиц) . 

Рисунок с натуры простого предмета . Расположение предме- та на 

листе бумаги . Определение формы предмета . Соотноше- ние частей 

предмета . Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом . 

Штриховка . Умение внимательно рассматри- вать и анализировать 

форму натурного предмета . 

Графический  рисунок  животного  с   активным   выражением его 

характера . Аналитическое рассматривание графических произведений 

анималистического жанра . 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные . Развитие навыков смешивания 

красок и получения нового цвета . Приёмы работы гуашью . Раз- ный 

характер мазков и движений кистью . Пастозное, плотное и 

прозрачное нанесение краски . 

Акварель и её свойства . Акварельные кисти . Приёмы работы акварелью . 

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст . 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения) . Затемнение цвета с 



 

 

помощью тёмной краски и осветление цвета . Эмоцио- нальная 

выразительность цветовых состояний и отношений . 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий . Эмоцио- нальная 

выразительность цвета . 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состоя- ниях 

погоды и соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, 

гроза, буря, ветер — по выбору учителя) . Произ- ведения И . К . 

Айвазовского . 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным ха- 

рактером (образ мужской или женский) . 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного жи- 

вотного по мотивам выбранного художественного народного 

промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, кар- 

гопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных 

промыслов) . Способ лепки в соответствии с традициями промысла . 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др .) с пере- дачей 

характерной пластики движения . Соблюдение цельности формы, её 

преобразование и добавление деталей . 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из 

пластилина тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях 

урока): снежинки, паутинки, роса на листьях и др . Ассоциативное 

сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др .) . 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки . 

Декоративная композиция . Ритм пятен в декоративной аппликации . 

Поделки из подручных нехудожественных материалов . 

Декоративные изображения животных в игрушках народных 

промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и 

другие по выбору учителя с учётом местных худо- жественных 

промыслов) . 

Декор одежды человека . Разнообразие украшений . Традици- онные 

народные женские и мужские украшения . Назначение украшений и их 

роль в жизни людей . 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги . Приёмы работы с полосой бума- ги, 

разные варианты складывания, закручивания, надрезания. 

Макетирование пространства детской площадки . 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе 

сворачивания геометрических тел — параллелепипедов разной 

высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скру- 

чивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой) . 

Образ здания . Памятники отечественной или западноевро- пейской 



 

 

архитектуры с ярко выраженным характером здания . Рисунок дома 

для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация  сказки  по  

выбору  учителя) . 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества . Обсуждение 

сюжетного и эмоционального содержания детских работ . 

Художественное наблюдение  природы  и  красивых  природ- ных 

деталей, анализ их конструкции и эмоционального воздей- ствия . 

Сопоставление их с рукотворными произведениями . 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного ис- кусства 

(кружево, шитьё, резьба и роспись и др .) . 

Восприятие   произведений   живописи   с   активным   выражени- ем 

цветового состояния в  природе . Произведения  И . И . Леви- тана, А . И . 

Куинджи, Н . П . Крымова . 

Восприятие произведений анималистического жанра  в  гра- фике 

(произведения  В . В . Ватагина,  Е . И . Чарушина  и  др .) и в 

скульптуре (произведения В . В . Ватагина) . Наблюдение жи- вотных с 

точки зрения их пропорций, характера движения, пластики . 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения . Виды линий (в про- грамме 

Paint или другом графическом редакторе) . 

Компьютерные средства изображения . Работа с геометриче- скими 

фигурами . Трансформация и  копирование  геометриче- ских фигур в 

программе Paint . 

Освоение инструментов традиционного рисования (каран- даш, 

кисточка, ластик, заливка и др .) в программе Paint на основе простых 

сюжетов (например, образ дерева) . 

Освоение инструментов традиционного рисования в про- грамме 

Paint на основе темы «Тёплый и холодный цвета» (на- пример, 

«Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и др .) . 

Художественная  фотография . Расположение  объекта  в   ка- дре . 

Масштаб . Доминанта . Обсуждение в условиях урока уче- нических 

фотографий, соответствующих изучаемой теме . 

3 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по 

выбору) . Рисунок буквицы . Макет книги-игрушки . Совмещение 

изображения и текста . Расположение иллюстра- ций и текста на 

развороте книги . 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Компо- зиция 

открытки: совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок 

открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображе- ния . 



 

 

Особенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на ос- нове 

наблюдений и фотографий архитектурных достопримеча- тельностей 

своего города . 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин . 

Изображение лица человека . Строение, пропорции, взаимо- 

расположение частей лица . 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски пер- 

сонажа с ярко выраженным характером. Аппликация из цветной 

бумаги . 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши 

или карандаша и акварели (по памяти и представлению) . Художник в 

театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) 

для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору) . 

Тематическая композиция «Праздник в городе» . Гуашь по цветной 

бумаге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или 

аппликации . 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представ- лению . 

«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризу- ющих личность 

ученика . 

Пейзаж в живописи . Передача в пейзаже состояний в при- роде . 

Выбор для изображения времени года, времени дня, ха- рактера 

погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); 

количество и состояние неба в изображении . 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру . 

Выражение в портрете (автопортрете) характера чело- века, 

особенностей его личности с использованием выразитель- ных 

возможностей композиционного размещения в плоскости листа, 

особенностей пропорций и мимики лица, характера цве- тового 

решения, сильного или мягкого контраста, включения в 

композицию дополнительных предметов . 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного мате- риала, 

придание ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или 

из бумаги, ниток или других материалов) . 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки 

или создание этого персонажа путём бумагопластики . 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жан- рах 

скульптуры (по сюжету изображения) . 

Лепка эскиза парковой скульптуры . Выражение пластики движения в 

скульптуре .  Работа с пластилином или глиной . 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 



 

 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов укра- 

шения посуды из дерева и глины в традициях народных худо- 

жественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других 

промыслов по выбору учителя) . 

Эскизы  орнаментов  для  росписи  тканей . Раппорт . Трафарет и 

создание орнамента при помощи печаток или штампов . 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асим- 

метрия построения композиции, статика и динамика узора, 

ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, 

роспись по канве . Рассматривание павловопосадских платков . 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в горо- де: 

ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок 

для цветов и др . 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных до- 

стопримечательностей города или села . Работа по наблюдению и по 

памяти, на основе использования фотографий и образных 

представлений . 

Проектирование садово-паркового пространства на плоско- сти 

(аппликация, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, 

картона, пенопласта и других подручных материалов . Графический 

рисунок (индивидуально)  или  тематическое панно «Образ моего 

города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-

аппликация рисунков зданий и других элементов городского 

пространства, выполненных индивидуально) . 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги . Рас- 

сматривание и обсуждение иллюстраций известных россий- ских 

иллюстраторов детских книг . 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы 

города или села . Памятники архитектуры и архитектур- ные 

достопримечательности (по выбору учителя), их значение в 

современном мире . 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и 

Санкт-Петербурге (обзор памятников по выбору учителя) . 

Художественные музеи . Виртуальные путешествия в худо- 

жественные музеи: Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный    музей    изобразительных     искусств     имени 

А . С . Пушкина . Экскурсии  в  местные  художественные  музеи 

и галереи . Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные 

художественные музеи (выбор музеев — за учителем) . Осозна- 

ние значимости и увлекательности посещения  музеев;  посеще- 

ние знаменитого музея как  событие;  интерес  к  коллекции  му- 



 

 

зея и искусству в целом . 

Знания о видах пространственных искусств: виды определя- 

ются по назначению произведений в жизни людей . 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графи- 

ке, скульптуре — определяются предметом изображения; клас- 

сификация и сравнение содержания произведений сходного 

сюжета (портреты, пейзажи и др .) . 

Представления о произведениях крупнейших отечественных 

художников-пейзажистов:   И .   И .   Шишкина,   И .    И .    Левитана, 

А . К . Саврасова, В . Д . Поленова, А . И . Куинджи, И . К . Айва- 

зовского и др . 

Представления о произведениях крупнейших отечественных 

портретистов: В . И . Сурикова, И . Е . Репина, В . А . Серова и др 

. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоцио- 

нальному восприятию ритмов расположения пятен на плоско- сти: 

покой (статика), разные направления и ритмы движения (собрались, 

разбежались, догоняют, улетают и т . д .) . Вместо пятен 

(геометрических фигур) могут быть простые силуэты ма- шинок, 

птичек, облаков и др . 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орна- мента 

(паттерна), его копирование, многократное повторение, в том числе с 

поворотами вокруг оси рисунка, и создание орна- мента, в основе 

которого раппорт . Вариативное создание орна- ментов на основе 

одного и того же элемента . 

Изображение и изучение мимики лица в  программе  Paint (или 

другом графическом редакторе) . 

Совмещение с помощью графического редактора векторного 

изображения, фотографии и шрифта для создания плаката или 

поздравительной открытки . 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: 

изменение яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, 

отражение . 

Виртуальные путешествия  в  главные  художественные  музеи 

и музеи местные (по выбору учителя) . 

4 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера 

изображения по мере удаления от первого плана, смяг- чения 

цветового и тонального контрастов . 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоот- 

ношение частей фигуры, передача движения фигуры на пло- скости 



 

 

листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры . 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и 

сказаний разных народов . 

Изображение города — тематическая графическая компози- ция; 

использование карандаша, мелков, фломастеров (смешан- ная 

техника) . 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пей- зажных 

композиций (горный, степной, среднерусский ланд- шафт) . 

Портретные изображения человека по представлению и на- 

блюдению с разным содержанием: женский или мужской пор- трет, 

двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, 

детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по 

представлению (из выбранной культурной эпохи) . 

Тематические многофигурные композиции: коллективно соз- 

данные панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вы- 

резанных персонажей на темы праздников народов мира или в 

качестве иллюстраций к сказкам и легендам . 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемо- 

риальными комплексами . 

Создание эскиза памятника народному герою . Работа с пла- 

стилином или глиной . Выражение значительности, трагизма и 

победительной силы . 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов . Подчинённость  орнамента  форме и 

назначению предмета, в художественной обработке  которого  он  

применяется . Особенности  символов  и  изобразительных мотивов в 

орнаментах разных народов . Орнаменты в архитектуре, на тканях, 

одежде, предметах быта и др . 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов . Деревянная 

резьба и роспись, украшение наличников и других элементов избы, 

вышивка, декор головных уборов и др . 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках 

русской культуры, каменная резьба, росписи стен, из- разцы . 

Народный костюм . Русский народный праздничный костюм, символы 

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

разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его 

занятий . 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов . 

Своеобразие одежды разных эпох и культур . 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с 



 

 

окружающей природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её 

устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ . 

Деревянная изба, её конструкция  и  декор . Моделирование избы из 

бумаги или изображение на плоскости в технике апп- ликации 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 жиз- ни древнего 

города, собор как архитектурная доминанта . 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных 

народов. Изображение типичной конструкции зданий: 

древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, 

пагода . 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства 

древнерусского города. Крепостные стены и  башни,  торг,  посад, 

главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в 

городе . 

Понимание значения для современных людей сохранения 

культурного наследия . 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В . М . Васнецова, Б . М . Кустодиева, А . М . Ва- снецова,  

В . И . Сурикова,  К . А . Коровина,  А . Г . Венецианова, 

А . П . Рябушкина, И . Я . Билибина на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры . 

Примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по 

выбору учителя) . 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский 

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

другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских) . Памятники русского деревянного зодчества . 

Архитектурный комплекс на острове Кижи . 

Художественная культура разных эпох и народов . Представ- ления 

об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культур Древнего мира . 

Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи 

Возрождения . Произведения предмет- но-пространственной культуры, 

составляющие истоки, основа- ния национальных культур в 

современном мире . 

Памятники национальным героям . Памятник К . Минину и Д . 

Пожарскому скульптора И . П . Мартоса в Москве . Мемори- альные 

ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; па- мятник-

ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамае- вом кургане (и 

другие по выбору учителя) . 

Модуль «Азбука цифровой графики» 



 

 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и 

воздушной перспективы: изображение линии горизонта и точки 

схода, перспективных сокращений, цветовых и тональ- ных 

изменений . 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инстру- 

ментов геометрических фигур конструкции традиционного 

крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его 

устройства . Моделирование конструкции разных видов тра- 

диционных жилищ  разных  народов  (юрта,  каркасный  дом и др ., 

в том числе с учётом местных традиций) . 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инстру- 

ментов геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных 

культур: каменный православный  собор,  готический или романский 

собор, пагода, мечеть . 

Построение в графическом редакторе с помощью геометриче- ских 

фигур или на линейной основе пропорций фигуры челове- ка, 

изображение различных фаз движения . Создание анимации 

схематического движения человека (при соответствующих тех- 

нических условиях) . 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить 

две фазы движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и 

сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка . 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на 

тему архитектуры, декоративного и изобразительного искусства 

выбранной эпохи или национальной культуры . 

Виртуальные  тематические  путешествия  по   художественным 

музеям мира . 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование составлено на основе семи со- 

держательных модулей: «Графика», «Живопись», «Скульпту- ра», 

«Декоративно-прикладное искусство», «Архитектура», 

«Восприятие произведений искусства», «Азбука цифровой 

графики». Содержание всех модулей присутствует в каждом классе, 

развиваясь из года в год с учётом требований к резуль- татам освоения 

учебного предмета, выносимым на промежу- точную аттестацию. 

Важнейшим принципом предмета «Изобразительное ис- кусство» 

является приоритет практической творческой ра- боты с 

художественными материалами. Однако некоторые уроки и учебные 

задания могут быть даны и на основе ком- пьютерных средств (по 

выбору учителя и в зависимости от технических условий 

проведения урока). 

Задачи модуля «Восприятие произведений искусства» рас- 



 

 

сматриваются шире: и как эстетическое восприятие окру- жающего 

мира, природы, ведь искусство учит эстетически, художественно 

видеть мир вокруг и «внутри себя». 

Учебным темам по этому модулю могут быть посвящены 

отдельные уроки, но в основном следует объединять задачи 

восприятия с задачами практической творческой работы (при общем 

сохранении учебного времени на восприятие про- изведений 

искусства и эстетического наблюдения окружаю- щей 

действительности). 

Значительные возможности знакомства с отечественным и 

мировым искусством предоставляют виртуальные путе- шествия по 

художественным музеям, к историко-архитек- турным памятникам. 

Однако это не заменяет реального посещения музеев и памятных 

мест (во внеурочное время, но в соответствии с изучаемым 

материалом). 



 

 

1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль 
«Восприятие 
произведений 
искусства» 

Восприятие  детских  рисунков . 
Навыки восприятия произведений 
детского творчества и формирование 

зрительских умений . 
Первые представления о компози- 
ции: на уровне образного восприя- 
тия . Представление о различных 
художественных материалах . 
Обсуждение содержания рисунка 

Наблюдать, рассматривать, анализировать детские 
рисунки с позиций их содержания и сюжета, 
настроения . 
Объяснять расположение изображения на листе 
и выбор вертикального или горизонтального формата . 
Объяснять,   какими   художественными   материала- ми  
(карандашами,  мелками,  красками  и  т . д .) сделан 
рисунок . 
Рисовать, выполнить рисунок на простую, всем 
доступную тему, например «Весёлое солнышко», 
карандашами или мелками 

Модуль 

«Графика» 

Линейный рисунок . 
Разные виды линий . 
Линии в природе . Ветки (по фотогра- 
фиям): тонкие — толстые, порыви- 
стые, угловатые, плавные и др . 
Графические материалы и их 
особенности . Приёмы рисования 
линией . 
Рисунок с натуры: рисунок листьев 
разной формы (треугольный, круг- 
лый, овальный, длинный) . 
Последовательность рисунка . 
Первичные навыки определения 
пропорций и понимания их значе- 
ния . От одного пятна — «тела», 

Осваивать навыки работы графическими материа- 
лами . 
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 

 
 



 

 

 

 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 повествователь- 

ным сюжетом . 
Пятно-силуэт . Превращение случай- 
ного пятна в  изображение  зверушки 

или фантастического зверя . Развитие 
образного видения и способности 
целостного, обобщённого видения . 

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 

изображения животных с контрастными пропор- циями  
Приобретать  опыт  внимательного   аналитическо- го 
наблюдения . 

Развивать навыки  рисования  по  представлению и 

воображению . 
Выполнить линейный  рисунок  на  темы  стихов С . Я . 

Маршака, А . Л . Барто, Д . Хармса, 

С . В . Михалкова и др . (по выбору учителя) с  про стым 

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 вообра- 

жением . 
Приобрести новый опыт наблюдения окружаю- щей 
реальности . 

Рассматривать и анализировать иллюстрации 

известных художников детских книг с позиций 

освоенных знаний о пятне, линии и пропорциях 
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Модуль 
«Живопись» 

Цвет как одно из главных средств 

выражения в изобразительном 

искусстве . Навыки  работы  гуашью 

в условиях урока . 

Осваивать навыки работы гуашью в условиях 

школьного урока . 

Знать  три основных цвета . 



 

 

 Три основных цвета . Ассоциативные 

представления, связанные с каждым 

из цветов . Навыки смешения красок 

и получения нового цвета . 

Эмоциональная выразительность 
цвета . 

Цвет как выражение настроения, 

душевного состояния . 
Наш мир украшают цветы . Живо- 

писное изображение по представле- 
нию и  восприятию  разных  по  цвету 
и формам цветков . Развитие навыков 
работы гуашью и навыков наблюде- 
ния . 

Тематическая композиция «Времена 

года» . Контрастные цветовые состоя- 

ния времён года . Работа гуашью, 
в технике аппликации или в смешан- 
ной технике . 

Техника   монотипии .   Представления 

о симметрии . Развитие  ассоциативно- 

го воображения 

Обсуждать ассоциативные представления, связан- 

ные с каждым цветом . 
Экспериментировать, исследовать возможности 
смешения красок, наложения цвета на цвет, 
размывания цвета в процессе работы над разно- 

цветным ковриком . 

Осознавать  эмоциональное  звучание  цвета,  то, что 

разный цвет «рассказывает» о разном настрое- нии 

— 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 рассматрива- 

ния разной формы и строения цветов . 

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 
 

 
 



 

 

Модуль 

«Скульптура» 

Изображение в объёме . Приёмы рабо- 

ты 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 (дымков- 

ская, каргопольская игрушки или 

по выбору учителя с учётом местных 

промыслов) . 

Объёмная аппликация из бумаги 

и картона 

Наблюдать, воспринимать  выразительные образные 

объёмы в природе: на что похожи формы облаков, 

камней, коряг, картофелин и др . (в клас- се на 

основе фотографий) . 

Осваивать первичные навыки лепки — изображе- 

ния в объёме . 

Лепить из целого куска пластилина мелких зверу- 

шек путём вытягивания, вдавливания . 

Овладевать первичными навыками работы в 

объёмной аппликации и коллаже . 

Осваивать навыки объёмной аппликации (напри- 

мер, изображение  птицы  —  хвост,  хохолок, крылья 

на основе простых приёмов работы с бума- гой) . 

Рассматривать и характеризовать глиняные 

игрушки известных народных художественных 

промыслов . 

Анализировать строение формы, частей и пропор- 

ций игрушки выбранного промысла . 

Осваивать этапы лепки формы игрушки и её 

частей . 

Выполнить лепку игрушки по мотивам выбранно- 

го народного промысла . 

Осваивать приёмы создания объёмных изображе- ний 

из бумаги . 

Приобретать опыт коллективной работы по 

созданию в технике аппликации панно из работ 

учащихся 



 

 

 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль Узоры в природе . Рассматривать и эстетически характеризовать 
«Декоративно- Наблюдение узоров в живой природе различные примеры узоров в природе (на основе 
прикладное (в условиях урока на основе фото- фотографий) . 
искусство» графий)  .    Эмоционально-эстетиче- Приводить примеры и делать ассоциативные 

 ское восприятие объектов действи- сопоставления с орнаментами в предметах декора- 
 тельности .   Ассоциативное   сопостав- тивно-прикладного   искусства  . 
 ление с орнаментами в предметах Выполнить рисунок бабочки, украсив узорами её 
 декоративно-прикладного искус- крылья . 
 ства . Приобретать опыт использования правил симме- 
 Представления о симметрии и трии  при  выполнении  рисунка . 
 наблюдение её в природе . Последова- Рассматривать и характеризовать примеры 
 тельное ведение работы над изобра- художественно   выполненных   орнаментов . 
 жением бабочки по представлению, Определять в предложенных орнаментах мотивы 
 использование линии симметрии при изображения: растительные, геометрические, 
 составлении  узора  крыльев . анималистические    . 
 Узоры и орнаменты, создаваемые Рассматривать орнаменты в круге, полосе, 
 людьми, и разнообразие их видов . квадрате в соответствии с оформляемой предмет- 
 Орнаменты геометрические и расти- ной  поверхностью . 
 тельные . Выполнить гуашью творческое орнаментальное 
 Декоративная композиция в круге стилизованное  изображение  цветка,  птицы  и  др . 
 или полосе . (по выбору) в круге или в квадрате (без раппорта) . 
 Орнамент, характерный для игрушек Рассматривать и характеризовать орнамент, 
 одного из наиболее известных украшающий  игрушку  выбранного  промысла . 
 народных художественных промыс- Выполнить на бумаге красками рисунок орнамен- 
 лов . Дымковская,  каргопольская та выбранной  игрушки . 
 игрушка или по выбору учителя Выполнить рисунок игрушки выбранного художе- 

 с учётом местных промыслов . ственного промысла или, предварительно покрыв 



 

 

 

 Оригами — создание игрушки для 

новогодней ёлки . Приёмы складыва- 

ния бумаги . 

Форма и украшение бытовых предме- 

тов . 

Приёмы бумагопластики . Сумка или 

упаковка и её декор 

вылепленную игрушку белилами, нанести орна- 

менты на свою игрушку, сделанную по мотивам 

народного промысла . 

Осваивать технику оригами, сложение неслож- ных 

фигурок . 

Узнавать о работе художника по изготовлению бытовых 

вещей . 

Осваивать навыки работы с бумагой, ножницами, 

клеем, подручными материалами 

Модуль 

«Архитек- 

тура» 

Наблюдение разнообразия архитек- 

турных построек в окружающем 

мире по фотографиям, обсуждение 

их особенностей и составных частей 

зданий . 

Освоение приёмов  конструирования 

из бумаги . Складывание объёмных 

простых геометрических тел . Овладе- 

ние приёмами склеивания деталей, 

надрезания, вырезания деталей, 

использование приёмов симметрии . 

Макетирование (или создание аппли- 

кации) пространственной среды 

сказочного города из бумаги, картона 

или пластилина 

Рассматривать и  сравнивать  различные  здания в 

окружающем мире (по фотографиям) . 

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  печа- ток) 

. 

Осваивать  приёмы  складывания  объёмных простых 

геометрических тел из бумаги (параллеле- пипед, 

конус, пирамида) в качестве основы для домиков . 

Осваивать приёмы склеивания деталей, симме- 

тричного надрезания, вырезания деталей и др ., 

чтобы получились крыши, окна, двери, лестницы для 

бумажных домиков . 

Макетировать в игровой форме пространство ска- 

зочного городка (или построить городок в виде 

объёмной аппликации) 
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Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль Восприятие произведений детского Наблюдать, разглядывать, анализировать 

«Восприятие творчества .   Обсуждение  сюжетного детские работы с позиций их содержания и 

произведений и эмоционального содержания сюжета, настроения, расположения на листе, 

искусства» детских  работ . цветового содержания, соответствия учебной 
 Художественное наблюдение окружа- задаче,   поставленной   учителем . 
 ющего мира (мира природы) и Приобретать опыт эстетического наблюдения 
 предметной среды жизни человека природы на основе эмоциональных впечатлений 
 в зависимости от поставленной и с учётом визуальной установки учителя . 
 аналитической и эстетической задачи Приобретать опыт художественного наблюдения 
 наблюдения   (установки) . предметной среды жизни человека в зависимости 
 Рассматривание иллюстраций от поставленной аналитической и эстетической 
 к детским книгам на основе содержа- задачи  (установки) . 
 тельных установок учителя в соот- Осваивать опыт восприятия и аналитического 
 ветствии с изучаемой темой . наблюдения  архитектурных  построек . 
 Знакомство  с  живописной  картиной . Осваивать опыт восприятия художественных 
 Обсуждение произведений с ярко иллюстраций в детских книгах в соответствии 
 выраженным эмоциональным настро- с  учебной  установкой . 
 ением или со сказочным сюжетом . Приобретать опыт специально организованного 
 Произведения  В . М . Васнецова, общения со станковой картиной . 
 М . А . Врубеля  и  других  художников Осваивать опыт эстетического, эмоционального 
 (по  выбору  учителя) . общения со станковой картиной . 
 Художник и зритель . Освоение Приобретать опыт зрительских умений, включа- 
 зрительских умений на основе ющих необходимые знания, внимание к позиции 
 получаемых знаний и творческих автора и соотнесение с личным жизненным 

 
 



 

 

 установок  наблюдения . опытом зрителя . 
 

 Ассоциации из личного опыта 

учащихся и оценка эмоционального 

содержания произведений . 

Произведения  И . И . Левитана, 

А . Г . Венецианова  И . И . Шишкина, 

А . А . Пластова, К . Моне, В . Ван Гога 

и других художников  (по  выбору 

учителя) по теме «Времена года» 

Рассказывать и обсуждать зрительские впечатле- 

ния и мысли . 

Знать основные произведения изучаемых худож- 

ников 

Модуль Фотографирование мелких деталей Приобретать опыт фотографирования с целью 

«Азбука природы, запечатление на фотогра- эстетического и целенаправленного наблюдения 

цифровой фиях ярких зрительных впечатле- природы . 

графики» ний . Приобретать опыт обсуждения фотографий 
 Обсуждение в условиях урока с точки зрения цели сделанного снимка, значимо- 
 ученических фотографий, соответ- сти его содержания, его композиции 

 ствующих изучаемой теме  
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2 КЛАСС (34 ч) 
 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 
 



 

 

Модуль 
«Графика» 

Ритм  линий  .   Выразительность 
линии . Художественные материалы 
для линейного рисунка и  их  свой- 
ства . Развитие навыков линейного 
рисунка . 
Пастель и мелки — особенности и 
выразительные свойства графиче- 
ских 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  предме- 
та . Соотношение частей предмета . 
Светлые и тёмные части предмета, 
тень под предметом . Штриховка . 
Умение внимательно рассматривать 
и анализировать форму натурного 
предмета . 

Осваивать приёмы работы графическими матери- 
алами 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 — пасте- 
ли и мелков . 
Выполнить пастелью рисунок на заданную тему, 
например «Букет цветов» или «Золотой осенний 
лес» . 
Исследовать (в игровой форме) изменение содер- 
жания изображения в зависимости от изменения 
расположения пятен на плоскости листа . 
Выполнить  в  технике  аппликации  композицию на 
ритмическое расположение пятен: «Ковёр осенних 
листьев» или «Кружение осенних падаю- щих 
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, пингви- на и 
др .) . 
Выполнить простым карандашом рисунок 
с натуры простого предмета (например, предме- 



 

 

 

 Рисунок животного с активным 

выражением его характера . Аналити- 

ческое рассматривание графики, 

произведений, созданных в анимали- 

стическом жанре 

тов своего письменного стола) или небольшого 

фрукта . 
Осваивать навык внимательного разглядывания 
объекта . 

Осваивать последовательность этапов ведения 

рисунка с натуры . 

Приобретать и тренировать навык штриховки . 
Определять самые тёмные и самые светлые места 
предмета . 

Обозначить тень под предметом . 
Рассматривать анималистические рисунки 

В . В . Ватагина, Е . И . Чарушина (возможно при- 

влечение рисунков других авторов) . 

Выполнить рисунок по памяти или по представле- 
нию любимого животного, стараясь изобразить его 
характер 
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Модуль 

«Живопись» 

Цвета основные и составные . Разви- 

тие 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) . 

Осваивать навыки работы с цветом, смешение красок 

и их наложения . 

Узнавать названия основных и составных цветов . 
Выполнить задание на смешение красок и получе- 
ние различных оттенков составного цвета . 

Осваивать особенности и выразительные возмож- 

ности работы кроющей краской «гуашь» . 
Приобретать опыт работы акварелью и понимать 

особенности работы прозрачной краской . 

Узнавать и различать тёплый и холодный цвета . 

Узнавать о делении цвета на тёплый и холодный . 

Уметь различать и сравнивать тёплые и холод- ные 

оттенки цвета . 



 

 

 

 Затемнение цвета с помощью тёмной 

краски и разбеление цвета . Эмоцио- 

нальная выразительность цветовых 

состояний и отношений . 
Цвет открытый — звонкий и цвет 
приглушённый — тихий . Эмоцио- 

нальная выразительность цвета . 
Изображение природы (моря) в раз- 
ных контрастных состояниях погоды 

и соответствующих цветовых состоя- 
ниях (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 

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 состоя- 

ния 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) . 
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 . 



 

 

 

Модуль 
«Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины 

игрушки — сказочного животного по 

мотивам выбранного народного 

художественного промысла: филимо- 

новская, дымковская, каргопольская 

игрушки (и другие по выбору учите- 

ля с учётом местных промыслов) . 
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 

Познакомиться  с  традиционными  игрушками одного 

из народных художественных промыслов . Выполнить  

задание:  лепка  фигурки  сказочного зверя по мотивам 

традиций выбранного промысла . 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 
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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 живот- 
ных в игрушках народных промыс- 
лов: филимоновский олень, дымков- 

Рассматривать, анализировать, характеризо- 

вать и эстетически оценивать разнообразие 

форм 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 народ- 
ных художественных промыслов (по выбору 
учителя с учётом местных промыслов) . 



 

 

 ский петух,  каргопольский  Полкан 

(по выбору учителя с учётом местных 

промыслов) . 
Поделки из подручных нехудоже- 
ственных материалов . 

Декор одежды человека . Разнообра- 

зие украшений . Традиционные 

(исторические,   народные)    женские 

и мужские украшения . 

Назначение украшений и их значе- 
ние в жизни людей 

Получать опыт преобразования бытовых подруч- ных 

нехудожественных материалов в художествен- ные 

изображения и поделки . 
Рассматривать, анализировать, сравнивать 
украшения человека на примерах иллюстраций к 

народным сказкам, когда украшения не только 

соответствуют народным традициям, но и выража- 

ют 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 народ- 
ных былинных персонажей 

Модуль 

«Архитек- 

тура» 

Конструирование из бумаги . Приёмы 

работы с полосой бумаги, разные 

варианты  складывания,   закручива- 

ния, надрезания . Макетирование 

пространства детской площадки . 
Построение игрового сказочного 
города из бумаги на основе сворачи- 

вания геометрических тел — парал- 
лелепипедов разной высоты, цилин- 
дров с прорезями и наклейками; 
приёмы завивания, скручивания 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из 

бумаги . 
Осваивать приёмы объёмного декорирования 
предметов из бумаги . 

Макетировать из бумаги пространство сказочно- 

го игрушечного города или детскую площадку . 
Развивать эмоциональное восприятие  архитектур- ных 

построек . 

Рассуждать, объяснять связь образа здания с его 

конструкцией и декором . Рассматривать, иссле- 

довать, характеризовать конструкцию архитек- 
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 и складывания полоски бумаги 
(например, гармошкой) . 
Образ здания . Памятники отече- 
ственной и западноевропейской 
архитектуры с ярко выраженным 
характером здания . 
Рисунок дома для доброго и злого 
сказочных персонажей (иллюстрация 
сказки по выбору учителя) 

турных построек (по фотографиям в условиях 
урока) . 
Приводить примеры жилищ разных сказочных 
героев в иллюстрациях известных художников 
детской книги . 
Выполнять творческие рисунки зданий (по вооб- 
ражению и представлению, на основе просмотрен- 
ных материалов) для сказочных героев с разным 
характером, например для добрых и злых волшеб- 
ников 

Модуль Восприятие произведений детского Рассматривать, анализировать детские рисунки 
«Восприятие творчества .   Обсуждение  сюжетного с точки зрения содержания, сюжета, настроения, 
произведений и эмоционального содержания расположения на листе, цвета и других средств ху- 
искусства» детских  работ . дожественной выразительности и в соответствии 

 Художественное наблюдение окружа- с учебной задачей, поставленной учителем . 
 ющей природы и красивых природ- Развивать потребность и осваивать умения вести 
 ных деталей; анализ их конструкции эстетические  наблюдения  явлений  природы . 
 и  эмоционального  воздействия . Анализировать структуру, цветовое состояние, 
 Сопоставление их с рукотворными ритмическую организацию наблюдаемого природ- 
 произведениями    . ного явления . 
 Восприятие орнаментальных произ- Приобретать опыт эстетического наблюдения 
 ведений декоративно-прикладного и художественного анализа произведений декора- 
 искусства (кружево, шитьё, резьба тивно-прикладного искусства (кружево, шитьё, 
 по дереву, чеканка и др .) . резьба и роспись по дереву, роспись по ткани 
 Произведения живописи с активным и др .), их орнаментальной организации . 
 выражением цветового состояния в Приобретать опыт восприятия, эстетического 
 погоде . анализа произведений отечественных художни- 
 Произведения  пейзажистов  И . И . Ле- ков-пейзажистов:  И . И . Левитана,  И . И . Шишки- 
 витана, И . И . Шишкина, А . И . Куинд- на,  И . К . Айвазовского,  А . И . Куинджи, 



 

 

 жи, Н . П . Крымова . Н . П . Крымова (и других по выбору учителя); 
 

 Произведения анималистического 
жанра  в  графике:  В . В . Ватагин, 
Е . И . Чарушин; в скульптуре: 
В . В . Ватагин . Наблюдение за живот- 
ными с точки зрения их пропорций, 
характера движений, пластики 

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 . Куин- 
джи 

Модуль 
«Азбука 
цифровой 
графики» 

Компьютерные  средства  изображения . 
Виды линий (в программе Paint или 
в другом графическом редакторе) . 
Компьютерные  средства  изображе- 
ния . Работа с геометрическими 
фигурами . Трансформация и копиро- 
вание геометрических фигур в про- 
грамме Paint . 
Освоение инструментов традиционно- 
го рисования (карандаш, кисточка, 
ластик и др .) в программе Paint на 
основе простых сюжетов (например, 
«Образ  дерева») . 
Освоение инструментов традиционно- 
го рисования в программе Paint на 
основе темы «Тёплые и холодные 
цвета» . 
Художественная фотография . Распо- 
ложение объекта в кадре . Масштаб . 
Доминанта . Обсуждение в условиях 
урока ученических фотографий, 
соответствующих изучаемой теме 

Осваивать возможности изображения с помощью 
разных видов линий в программе Paint (или в дру- 
гом графическом редакторе) . 
Осваивать приёмы трансформации, копирования 
геометрических фигур в программе Paint и постро- 
ения 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 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) 
 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль 

«Графика» 

Поздравительная открытка . Открыт- ка-

пожелание . Композиция открыт- ки: 

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 изобра- жения 
и текста . Расположение иллюстраций и 
текста на развороте книги . 

Знакомство с творчеством некоторых 
известных отечественных  иллюстра- торов 

детской  книги  (И . Я . Билибин, Е . И . 

Рачёв, Б . А . Дехтерёв, В . Г . Су- теев, Ю . А . 
Васнецов,  В . А . Чижи- ков, Е . И . Чарушин, 

Л . В . Влади- мирский, Н . Г . Гольц — по 

выбору учителя и учащихся) . 
Эскиз плаката  или  афиши . Совмеще- ние 
шрифта и изображения . Особен- ности 

композиции плаката . 
Изображение лица человека . Строе- ние: 

пропорции,  взаиморасположе- ние частей 

лица . Эскиз маски для маскарада: 

изобра- жение лица-маски 

персонажа с ярко выраженным 

характером 

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 оформ- ление 
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, совмеще- ние 
текста и изображения в плакатах и афишах известных 
отечественных художников . 

Выполнить эскиз плаката для спектакля на выбранный 
сюжет из репертуара детских театров . Осваивать строение 
и пропорциональные отноше- ния лица человека на основе 

схемы лица . 
Выполнить в технике аппликации или в виде рисунка 
маску для сказочного персонажа 

 
 



 

 

 

Модуль 
«Живопись» 

Натюрморт из  простых  предметов 
с натуры или по представлению . 
Композиционный натюрморт . 
Знакомство с жанром натюрморта 
в творчестве отечественных художни- 
ков (например, И . И . Машков, 
К . С . Петров-Водкин, К . А . Коровин, 
П . П . Кончаловский,  М . С . Сарьян, 
В . Ф . Стожаров)  и  западноевропей- 
ских художников (например, 
В . Ван Гог, А . Матисс, П . Сезанн) . 
«Натюрморт-автопортрет» из предме- 
тов, 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 изобра- 
жении состояние неба . 
Портрет человека (по памяти и по 
представлению, с опорой на натуру) . 
Выражение в портрете (автопортрете) 

Осваивать приёмы композиции натюрморта по на- 
блюдению натуры или по представлению . 
Рассматривать, эстетически анализировать сюжет 
и композицию, эмоциональное настроение, 
выраженное в натюрмортах известных отечествен- 
ных художников . 
Выполнить творческую работу на тему «Натюр- 
морт» с ярко выраженным настроением: радост- 
ный, грустный, тихий натюрморт или «Натюр- 
морт-автопортрет» . 
Рассматривать, эстетически анализировать 
знаменитые пейзажи отечественных пейзажистов, 
передающие разные состояния в природе . 
Создать творческую композицию на тему «Пей- 
заж» . 
Рассматривать,  эстетически  анализировать образ 
человека и средства его выражения в портре- тах 
известных художников . 
Обсуждать характер, душевный строй изображён- 
ного 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, 



 

 

 

 характера человека, особенностей его 

личности; использование вырази- 

тельных возможностей композицион- 

ного размещения изображения 
в плоскости листа . Передача особен- 
ностей пропорций и мимики лица, 

характера цветового решения, 
сильного или мягкого контраста; 
включение в композицию дополни- 
тельных 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 «Празд- 

ник в городе» (гуашь по цветной 

бумаге, возможно совмещение 
с наклейками в виде коллажа или 
аппликации) 

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  товари- ща 

или автопортрет . 
Знакомиться с  деятельностью  и  ролью  художника в 

театре . 

Выполнить эскиз театрального занавеса или 

декораций по выбранному сюжету . 
Узнавать и объяснять работу художников по 
оформлению праздников . 

Выполнить тематическую  композицию  «Праздник в 

городе» (на основе наблюдений, по памяти и по 

представлению) 
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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 

Выполнить творческую работу — лепку образа 

персонажа (или создание образа в технике бумаго- 

пластики) с ярко выраженным характером (из 

выбранной сказки) . Работа может быть коллектив- 

ной: совмещение в общей композиции разных 

персонажей сказки . 

Учиться осознавать, что художественный образ 
(игрушка, кукла) может быть создан художником 

 

 или из бумаги, ниток или других 

материалов . 
Освоение знаний о видах скульптуры 
(по назначению) и жанрах скульпту- 

ры (по сюжету изображения) . 

Лепка эскиза парковой скульптуры 

(пластилин или глина) . Выражение 

пластики движения в скульптуре 

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 
. 

Узнавать о разных видах скульптуры (скульптур- 

ные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф разных видов) . 

Выполнить лепку эскиза парковой скульптуры 

Модуль Приёмы исполнения орнаментов Узнать о создании глиняной и деревянной посу- 

«Декоративно- и эскизы украшения посуды из ды, о Гжели, Хохломе — народных художествен- 

прикладное дерева и глины в традициях народ- ных  промыслах . 
искусство» ных художественных промыслов Выполнять красками некоторые кистевые приёмы 

 (Хохлома, Гжель) или в традициях создания  орнамента . 
 промыслов других регионов (по выбо- Выполнять эскизы орнамента, украшающего 
 ру  учителя) . посуду (по мотивам выбранного художественного 
 Эскизы орнаментов для росписи промысла) . 
 тканей . Раппорт . Трафарет  и  созда- Стараться увидеть красоту, анализировать 



 

 

 ние орнамента при помощи печаток композицию, особенности применения сетчатых 
 или  штампов . орнаментов  (а  также  модульных  орнаментов) . 
 Эскизы орнамента для росписи Рассуждать о проявлениях симметрии и её видах 
 платка: симметрия или асимметрия в  сетчатом  орнаменте . 
 построения композиции, статика Осваивать техники печатных штампов или 
 и динамика узора, ритмические трафаретов для создания раппорта (повторения 

 чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись по 
канве и др . Рассмотрение павловопо- 
садских платков 

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 



 

 

 

Модуль 
«Архитек- 

тура» 

Графические зарисовки карандаша- 

ми архитектурных достопримеча- 

тельностей своего города или села 

(по памяти или на основе наблюде- 

ний и фотографий) . 

Проектирование садово-паркового 

пространства на плоскости (апплика- 
ция, коллаж) или в  пространствен- 
ном макете (использование бумаги, 
картона, пенопласта и других под- 
ручных материалов) . 

Дизайн  в  городе  . 

Проектирование (эскизы) малых 

архитектурных форм в городе 
(ажурные ограды, фонари, остановки 
транспорта,  скамейки,  киоски, 

беседки и др .) . 

Дизайн транспортных средств . 

Транспорт в городе . Рисунки реаль- 

ных или фантастических машин . 
Графический рисунок (индивидуаль- 

но) или тематическое панно «Образ 

моего города» (села) в виде коллек- 

Выполнить  зарисовки  или  творческие  рисунки по 

памяти и по представлению на тему историче- ских 

памятников или архитектурных достоприме- 

чательностей 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 архитек- 
турных форм, наполняющих городское простран- 

ство (в виде рисунков, аппликаций из цветной 
бумаги, путём вырезания и макетирования — 

по  выбору  учителя) . 

Узнать о работе художника-дизайнера по разра- 

ботке формы автомобилей и других видов 

транспорта . 

Придумать и нарисовать (или выполнить в тех- нике 
бумагопластики) транспортное средство . 

Выполнить творческий рисунок — создать графи- 

ческий образ своего города или села (или участво- 

вать в коллективной работе) 

 
  



 

 

 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 тивной работы (композиционная 

склейка-аппликация рисунков зданий и 

других элементов городско- го 
пространства, выполненных 

индивидуально) 

 

Модуль Иллюстрации в детских книгах и Рассматривать и обсуждать иллюстрации 

«Восприятие дизайн  детской  книги . известных отечественных художников детских 

произведений Наблюдение окружающего мира книг . 
искусства» по теме «Архитектура, улицы моего Рассматривать и анализировать архитектурные 

 города» . Памятники  архитектуры  и постройки своего города (села), характерные 
 архитектурные достопримечательно- особенности улиц и площадей, выделять цен- 
 сти (по выбору учителя), их значение тральные по архитектуре здания и обсуждать их 
 в  современном  мире . особенности . 
 Виртуальное путешествие: памятни- Рассматривать и обсуждать структурные компо- 
 ки архитектуры Москвы и Санкт- ненты и архитектурные особенности классических 
 Петербурга (обзор памятников произведений   архитектуры  . 
 по  выбору  учителя) . Узнавать и уметь объяснять назначение основ- 
 Знания о видах пространственных ных  видов  пространственных  искусств . 
 искусств: виды определяются по Уметь перечислять виды собственно изобрази- 
 назначению произведений в жизни тельных искусств: живопись, графику, скульп- 
 людей . туру . 
 Жанры в изобразительном искус- Уметь объяснять смысл термина «жанр» в изо- 
 стве — живописи, графике, скуль- бразительном   искусстве . 
 птуре — определяются предметом Получать представления о наиболее знаменитых 
 изображения и служат для класси- картинах и знать имена крупнейших отечествен- 

 фикации и сравнения содержания ных    художников-пейзажистов  . 
 

 
 



 

 

 произведений сходного сюжета 

(портреты, пейзажи и др .) . 
Представления о произведениях 
крупнейших отечественных худож- 
ников-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 портре- 

тистов: В . И . Сурикова,  И . Е . Репи- 
на, В . А . Серова (и других по выбору 
учителя) . 

Художественные музеи . Виртуальные 

(интерактивные) путешествия в 

художественные музеи: Государ- 

ственную Третьяковскую галерею, 

Государственный Эрмитаж, Государ- 

ственный Русский музей, Государ- 

ственный музей изобразительных 

искусств имени А . С . Пушкина . 

Экскурсии в местные  художествен- 
ные музеи и галереи . Виртуальные 
экскурсии в знаменитые зарубежные 
художественные   музеи   (выбор 

музеев — за учителем) . 
Осознание значимости и увлекатель- ности 
посещения музеев; посещение знаменитого 

музея как событие; 

Получать представления о наиболее знаменитых 

картинах и знать имена крупнейших отечествен- ных 

художников-портретистов . 
Уметь узнавать некоторые произведения этих 

художников и рассуждать об их содержании . 
Осуществлять виртуальные (интерактивные) 

путешествия в художественные музеи (по выбору 
учителя) . 

Обсуждать впечатления от виртуальных путеше- 

ствий, осуществлять исследовательские квесты . 

Узнавать названия ведущих отечественных 

художественных музеев, а также где они находят- 

ся и чему посвящены их коллекции . 
Рассуждать о значении художественных музеев в 

жизни людей, выражать своё отношение к музеям 



 

 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 интерес к коллекции музея и искус- 

ству в целом 

 

Модуль Построение в графическом редакторе Осваивать приёмы работы в графическом редак- 

«Азбука различных по эмоциональному торе . 

цифровой восприятию ритмов расположения Исследовать изменения содержания произведения 
графики» пятен на плоскости: покой (статика), в зависимости от изменения положения и ритма 

 разные направления и ритмы движе- пятен в плоскости изображения (экрана) . 
 ния (собрались, разбежались, догоня- Построить и передать ритм движения машинок 
 ют, улетают и т . д .) . Вместо пятен на улице города: машинки едут быстро, догоняют 
 (геометрических фигур) могут быть друг друга; или, наоборот, машинки едут спокой- 
 простые силуэты машинок, птичек, но, не спешат (то же задание может быть дано на 
 облаков и др . сюжет  «Полёт  птиц») . 
 В графическом редакторе создание Учиться понимать, осваивать правила компози- 
 рисунка элемента орнамента (паттер- ции . 
 на), его копирование, многократное Придумать и создать рисунок простого узора 
 повторение, в том числе с поворота- с помощью инструментов графического редактора 
 ми вокруг оси рисунка, и создание (создать  паттерн) . 
 орнамента, в основе которого рап- Осваивать приёмы раппорта: повороты, повторе- 
 порт . Вариативное создание орнамен- ния, симметричные переворачивания при создании 
 тов на основе одного и того же орнамента . 
 элемента . Наблюдать и анализировать, как изменяется 
 Изображение и изучение мимики рисунок орнамента в зависимости от различных 
 лица в программе Paint (или в дру- повторений и поворотов первичного элемента . 
 гом  графическом  редакторе) . Осваивать с помощью графического редактора 
 Совмещение с помощью графическо- строение лица человека и пропорции (соотноше- 

 го редактора векторного изображе- ния)  частей . 



 

 

 

 ния, фотографии и шрифта для 
создания плаката или поздравитель- 
ной открытки . 
Редактирование фотографий в про- 
грамме Picture Manager: изменение 
яркости, контраста, насыщенности 
цвета; обрезка, поворот, отражение . 
Виртуальные путешествия в главные 
художественные музеи и музеи 
местные (по выбору учителя) 

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 . 
Создать поздравительную открытку-пожелание 
путём совмещения векторного рисунка или фото- 
графии с текстом . 
Осваивать приёмы редактирования цифровых 
фотографий с помощью компьютерной программы 
Picture Manager (или другой) . 
Осваивать приёмы: изменение яркости, кон- 
траста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, 
отражение . 
Осуществлять виртуальные путешествия в отече- 
ственные художественные музеи и, возможно, 
знаменитые  зарубежные  художественные  музеи на 
основе установок и квестов, предложенных учителем 
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4 КЛАСС (34 ч) 
 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль 
«Графика» 

Освоение правил линейной и воздуш- 

ной перспективы:  уменьшение 

размера изображения по мере удале- 

ния 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; использо- 

вание карандаша, мелков, фломасте- 

ров (смешанная техника) 

Осваивать правила линейной и воздушной пер- 

спективы и применять их в своей практической 

творческой деятельности . 
Изучать и осваивать основные пропорции 

фигуры человека . 

Осваивать пропорциональные отношения отдель- 

ных частей фигуры человека и учиться приме- нять 

эти знания в своих рисунках . 
Приобретать опыт изображения  фигуры  челове- ка 

в движении . 

Получать представления о традиционных оде- 

ждах разных народов и о красоте человека в раз- 

ных культурах . 

Учиться передавать в рисунках характерные 
особенности архитектурных построек разных 
народов и культурных эпох . 

Создать творческую композицию: изображение 

старинного города, характерного для отечествен- ной 

культуры или культур других народов 

 
 



 

 

Модуль 
«Живопись» 

Красота природы разных климатиче- 

ских зон, создание пейзажных 

композиций (горный, степной, 

среднерусский ландшафт) . 

Изображение  красоты   человека 
в традициях русской культуры . 

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 

 

 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 компо- 
зиции: коллективно созданные 
панно-аппликации из индивидуаль- 
ных рисунков и вырезанных персо- 
нажей на темы праздников народов 
мира или в качестве иллюстраций 
к сказкам и легендам 

образа женщины в русском народном костюме и 
мужского традиционного народного образа . 
Исследовать проявление культурно-историче- 
ских 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 образа, характерного для выбранной 
исторической эпохи или национальной культуры . 
Выполнить рисунки характерных особенностей 
памятников материальной культуры выбранной 
культурной эпохи или народа . 
Выполнить самостоятельно или участвовать 
в коллективной работе по созданию тематической 
композиции на темы праздников разных народов 
(создание обобщённого образа разных националь- 
ных культур) 

 
 



 

 

Модуль 
«Скульптура» 

Знакомство со скульптурными 
памятниками героям и мемориаль- 
ными комплексами . 
Создание эскиза памятника народно- 
му 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 коллектив ной 
разработке проекта макета мемориального комплекса 

 

Модуль Орнаменты разных народов . Подчи- Исследовать и сделать зарисовки особенностей, 

«Декоративно- нённость орнамента форме и назначе- характерных для орнаментов разных народов или 
прикладное нию предмета, в художественной культурных  эпох . 

искусство» обработке которого он применяется . Показать в рисунках традиции использования 
 Особенности символов и изобрази- орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении 
 тельных мотивов в орнаментах предметов быта выбранной народной культуры или 
 разных народов . Орнаменты в архи- исторической  эпохи . 
 тектуре, на тканях, одежде, предме- Исследовать и показать в практической творче- 
 тах быта и др . ской работе орнаменты, характерные для тради- 
 Мотивы и назначение русских ций  отечественной  культуры . 
 народных  орнаментов . Деревянная Исследовать и показать в своей творческой 
 резьба и роспись, украшение налич- работе традиционные мотивы и символы русской 
 ников и других элементов избы, народной культуры (деревянная резьба и роспись 
 вышивка, декор головных уборов по дереву, вышивка, декор головных уборов, 
 и др . орнаменты, характерные для предметов быта) . 
 Орнаментальное украшение камен- Создать изображение русской красавицы в народ- 
 ной архитектуры в памятниках ном  костюме . 
 русской культуры, каменная резьба, Исследовать и показать в изображениях свое- 
 роспись стен, изразцы . образие представлений о красоте женских образов 
 Народный  костюм . Русский  народ- у разных народов . 



 

 

 ный праздничный костюм, символы Изобразить особенности мужской одежды разных 
 и обереги в его декоре . Головные сословий, демонстрируя связь украшения костюма 
 уборы . Особенности  мужской  одежды мужчины с родом его занятий 

 разных сословий, связь 
украшения костюма мужчины с 
родом его занятий . 
Женский и мужской костюмы 
в традициях разных народов . Свое- 
образие одежды разных эпох и культур 

 



 

 

 

Модуль 
«Архитек- 
тура» 

Конструкция традиционных народ- 
ных жилищ, их связь с окружающей 
природой: дома из дерева, глины, 
камня; юрта и её устройство (каркас- 
ный дом); изображение традицион- 
ных жилищ . 
Деревянная изба, её конструкция и 
декор . Моделирование избы из 
бумаги или изображение на плоско- 
сти 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 конструк- 
ции храмовых построек разных 

Провести анализ архитектурных особенностей 
традиционных жилых построек у разных народов . 
Понимать связь архитектуры жилого дома с при- 
родным строительным материалом, характером 
труда и быта . 
Получать представление об устройстве деревян- ной 
избы, а также юрты, иметь представление 
о  жилых  постройках  других  народов . 
Узнавать о конструктивных особенностях перенос- 
ного жилища — юрты . 
Уметь объяснять и показывать конструкцию избы, 
народную мудрость устройства деревянных постро- 
ек, единство красоты и пользы в каждой детали . 
Изобразить или построить  из бумаги конструк- цию 
избы, других деревянных построек традицион- ной 
деревни . 
Учиться объяснять и изображать традиционную 
конструкцию здания каменного  древнерусского 
храма . 
Приводить примеры наиболее значительных 
древнерусских соборов . 
Приобретать представление о красоте и кон- 
структивных особенностях русского деревянного 
зодчества . 
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Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 народов . Изображение типичной 

конструкции зданий: древнегрече- 

ский храм, готический или роман- 

ский собор, мечеть, пагода . 

Освоение образа и структуры архи- 
тектурного пространства древнерус- 
ского города . Крепостные стены и 

башни, торг, посад, главный собор . 
Красота и мудрость в организации 
города, жизнь в городе . 

Понимание значения для современ- 

ных людей сохранения культурного 

наследия 

Называть  конструктивные  черты   древнегреческо- го 

храма,  уметь  его  изобразить . Приобретать общее 

цельное образное представление о древне- греческой 

культуре . 

Уметь изобразить характерные черты храмовых 
сооружений разных культур: готический (роман- 
ский) собор в европейских городах, буддийская пагода, 

мусульманская мечеть . 

Получать образное представление о древнерус- 

ском городе, его архитектурном устройстве и 

жизни людей . 

Учиться понимать и объяснять значимость 
сохранения архитектурных памятников и истори- 
ческого образа своей культуры для современных 
людей 



 

 

Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства» 

Произведения  В . М . Васнецова, 

Б . М . Кустодиева,  А . М . Васнецова, 

В . И . Сурикова, К . А . Коровина, 
А . Г . Венецианова,  А . П . Рябушки- 

на, 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) . 

Воспринимать  и  обсуждать  произведения  на темы 

истории и традиций русской отечественной культуры:  

образ  русского  средневекового  города в 

произведениях А . М . Васнецова, И . Я . Билиби- на, 

А . П . Рябушкина, К . А . Коровина; образ русского   

народного   праздника   в   произведениях Б . М . 

Кустодиева; образ традиционной крестьян- ской 

жизни  в произведениях  Б . М . Кустодиева, А . Г . 

Венецианова, В . И . Сурикова . 
Получать образные представления о каменном 
древнерусском зодчестве, смотреть Московский 
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 Памятники древнерусского каменно- 

го зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский 

кром, Казанский кремль (и другие 

с учётом местных архитектурных 
комплексов, в том числе монастыр- 

ских) . Памятники русского деревян- 
ного 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 . Архитектур- 

ные памятники Западной Европы 

Средних веков и эпохи Возрождения . 

Произведения предметно-простран- 

ственной культуры, составляющие 

истоки, основания национальных 

культур в современном мире . 

Памятники национальным героям . 

Памятник К . Минину и Д . Пожар- 
скому скульптора И . П . Мартоса 

в Москве . Мемориальные ансамбли: 

Могила Неизвестного Солдата в Мо- 

скве; памятник-ансамбль героям 

Сталинградской битвы «Мамаев 

курган» (и другие по выбору учителя  

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, 

Казанский кремль и др . 
Узнавать, уметь называть и объяснять содержа- ние 
памятника К . Минину и Д . Пожарскому скульптора И 

. П . Мартоса . 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софий- 

ский собор в Великом Новгороде, храм Покрова 

на Нерли . 
Узнавать древнегреческий храм Парфенон, вид 
древнегреческого Акрополя . 

Узнавать и различать общий вид готических 

(романских) соборов . 

Получать знания об архитектуре мусульманских 
мечетей . 

Получать представления об архитектурном 

своеобразии буддийских пагод . 

Уметь рассуждать о разнообразии, красоте и 
значимости пространственной культуры разных 
народов . 

Узнавать основные памятники наиболее  значи- мых 

мемориальных ансамблей и уметь объяснять их 

особое значение в жизни людей . 

Узнавать о правилах поведения при посещении 
мемориальных памятников 



 

 

 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль Изображение и освоение в программе Осваивать правила линейной и воздушной пер- 

«Азбука Paint правил линейной и воздушной спективы с помощью графических изображений и 
цифровой перспективы: изображение линии их  варьирования  в  компьютерной  программе  Paint . 

графики» горизонта и точки схода, перспектив- Осваивать знания о конструкции крестьянской 
 ных сокращений, цветовых и тональ- деревянной избы и её разных видах, моделируя 
 ных  изменений . строение избы в графическом редакторе с помо- 
 Моделирование в графическом щью  инструментов  геометрических  фигур . 
 редакторе с помощью инструментов Использовать поисковую систему для знакомства 
 геометрических фигур конструкции с разными видами избы и её украшений . 
 традиционного крестьянского дере- Осваивать строение юрты, моделируя её кон- 
 вянного дома (избы) и различных струкцию в графическом редакторе с помощью 
 вариантов  его  устройства . Моделиро- инструментов   геометрических   фигур . 
 вание конструкции разных видов Находить в поисковой системе разнообразные 
 традиционных жилищ разных модели юрты, её украшения, внешний вид и 
 народов (юрта, каркасный дом и др ., внутренний  уклад  жилища . 
 в том числе с учётом местных Осваивать моделирование с помощью инструмен- 
 традиций) . тов графического редактора, копирования и 
 Моделирование в графическом трансформации геометрических фигур строения 
 редакторе с помощью инструментов храмовых  зданий  разных  культур . 
 геометрических фигур конструкций Осваивать строение фигуры человека и её пропор- 
 храмовых зданий разных культур: ции с помощью инструментов графического 
 каменный православный собор, редактора (фигура человека строится из геометри- 
 готический или романский собор, ческих фигур или с помощью только линий, иссле- 
 пагода,  мечеть . дуются пропорции частей и способы движения 
 Построение в графическом редакторе фигуры человека при ходьбе и беге) . 
 с помощью геометрических фигур Осваивать анимацию простого повторяющегося 



 

 

 или на линейной основе пропорций движения (в виртуальном редакторе GIF-анимации) . 

   

   

 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 виртуаль- 
ный редактор GIF-анимации и 
сохранить простое повторяющееся 
движение своего рисунка . 
Создание компьютерной презентации в 
программе PowerPoint на тему 
архитектуры, декоративного и изо- 
бразительного искусства выбранной 
эпохи или национальной культуры . 
Виртуальные тематические путеше- 
ствия по художественным музеям мира 

Осваивать и создавать компьютерные презента- ции в 
программе PowerPoint по темам изучаемого материала, 
собирая в поисковых системах нужный материал или  

используя  собственные  фотографии и фотографии своих 
рисунков, делая шрифтовые надписи наиболее важных 
определений, названий, положений, которые надо 
запомнить . 
Собрать свою коллекцию презентаций по изучае- мым 
темам 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей 

Освоение музыкальной грамоты не является самоце- лью и всегда подчиняется задачам освоения 

исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного 

слушателя Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования 

возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5—10 минут на каждом уроке Новые 

понятия и навыки после их освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в 

качестве актуального знания, практического багажа при организации работы над следующим 

музыкальным материалом  

 

№ блока, 
кол-во 
часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

А) 

0,5—2 уч 

часа 

Весь мир 

звучит 

Звуки музыкальные и 

шумовые Свойства 

звука: высота, 

громкость, длитель- 

ность, 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, вокаль- 

ной импровизации  

Артикуляционные упражнения, разучивание и исполне- 

ние попевок и песен с использованием звукоподражатель- 

ных элементов, шумовых звуков 
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№ блока, 

кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

Б) 
0,5—2 уч 
часа 

Звукоряд Нотный стан, скри- 
пичный 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 уч 
часа 

Интона- 
ция 

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 
Разучивание, исполнение попевок, вокальных упражне- ний, 
песен, вокальные и инструментальные  импровиза- ции на 
основе данных интонаций  
Слушание фрагментов музыкальных произведений, 
включающих примеры изобразительных интонаций 

Г) 
0,5—2 
уч часа 

Ритм Звуки длинные 
и короткие (восьмые и 
четвертные дли- 
тельности), такт, 
тактовая черта 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи 
ритмических рисунков, состоящих из различных длитель- 
ностей и пауз  
Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов 
(хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных инструментов 



 

 

Д) 
0,5—4 уч 
часа1 

Ритмиче- 
ский 
рисунок 

Длительности 
половинная, целая, 
шестнадцатые  

простых ритмов  
Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритми- 
ческим карточкам, проговаривание с использованием 
ритмослогов Разучивание, исполнение на ударных 
инструментах ритмической партитуры  



 

 

 

  Паузы. Ритмические 

рисунки. Ритмиче- 

ская партитура 

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 различ- 

ных длительностей 

Е) 
0,5—2 уч. 

часа 

Размер Равномерная пульса- 

ция. Сильные и 

слабые доли. Разме- 

ры 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). 
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, двигатель- 
ные 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 
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Ж) 
1—4 уч. 
часа 

Музы- 
кальный 
язык 

Темп, тембр. 
Динамика (форте, 
пиано, крещендо, 
диминуэндо и др.). 
Штрихи (стаккато, 
легато, акцент и др.) 

Знакомство с элементами музыкального языка, специаль- 
ными терминами, их обозначением в нотной записи. 
Определение изученных элементов на слух при восприя- 
тии 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 
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 уч. 
часа 

Высота 
звуков 

Регистры. Ноты 
певческого диапазо- 
на. Расположение 
нот на клавиатуре. 
Знаки альтерации 

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. 



 

 

 

  (диезы, бемоли, 
бекары) 

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 уч. 
часа 

Мелодия Мотив, музыкальная 
фраза. Поступенное, 
плавное движение 
мелодии, скачки. 
Мелодический 
рисунок 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи 
мелодических рисунков с поступенным, плавным движе- 
нием, скачками, остановками. 
Исполнение, импровизация (вокальная или на звуковы- 
сотных музыкальных инструментах) различных мелоди- 
ческих рисунков. 
На выбор или факультативно: 
Нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива. 
Обнаружение повторяющихся и неповторяющихся моти- 
вов, музыкальных фраз, похожих друг на друга. 
Исполнение на духовых, клавишных инструментах или 
виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по 
нотам 
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К) 
1—2 уч. 
часа 

Сопрово- 
ждение 

Аккомпанемент. 
Остинато. 
Вступление, заклю- 
чение, проигрыш 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи 
главного голоса и сопровождения. Различение, характери- 
стика 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 нагляд- 
ной графической схемы. 
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 (вокаль- 
но или на звуковысотных инструментах). 
Исполнение простейшего сопровождения (бурдонный бас, 
остинато) к знакомой мелодии на клавишных или духо- 
вых инструментах 

Л) 
1—2 уч. 
часа 

Песня Куплетная форма. 
Запев, припев 

Знакомство со строением куплетной формы. Составление 
наглядной буквенной или графической схемы куплетной 
формы. 
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 уч. 
часа 

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

Определение на слух ладового наклонения музыки. Игра 
«Солнышко — туча». Наблюдение за изменением музы- 
кального образа при изменении лада. Распевания, вокаль- 
ные упражнения, построенные на чередовании мажора и 
минора. 
Исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской. 
На выбор или факультативно: 
Импровизация, сочинение в заданном ладу. 
Чтение сказок о нотах и музыкальных ладах 

 

Н) 
1—2 уч. 
часа 

Пента- 
тоника 

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 музыкаль- 
ных инструментах (свирель, блокфлейта, штабшпили со 
съёмными пластинами) 

О) 
1—2 уч. 
часа 

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 музыкаль- 
ный фрагмент. 

На выбор или факультативно: 
Исполнение на духовых, клавишных инструментах или 
виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по 
нотам 
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П) 
0,5—1 уч. 

час 

Дополни- 
тельные 
обозна- 
чения 

в нотах 

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

Знакомство с дополнительными элементами нотной 
записи. Исполнение песен, попевок, в которых присут- 
ствуют данные элементы 

Р) 
1—3 уч. 
часа 

Ритми- 
ческие 
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 инструмен- 
тов. Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по 

 

   ритмическим карточкам, проговаривание ритмослогами. 

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 

попевок, мелодий и аккомпанементов в размере 6/8 

С) 
2—6 уч. 

часа 

Тональ- 

ность. 

Гамма 

Тоника, тональность. 

Знаки при ключе. 
Мажорные и минор- ные 
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». 

На выбор или факультативно: 
Импровизация в заданной тональности 



 

 

Т) 

1—3 уч. 

часа 

Интер- 

валы 

Понятие музыкаль- 

ного интервала. Тон, 

полутон. Консонан- 

сы: 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, парал- лельного 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, повторяюще- 
го основной голос в терцию, октаву. 

Сочинение аккомпанемента на основе движения квинта- 

ми, октавами 

У) 

1—3 уч. 

часа 

Гармония Аккорд. Трезвучие 

мажорное и минор- 

ное. Понятие факту- 

ры. Фактуры акком- 

панемента 

бас-аккорд, аккордо- 

вая, 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 
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Ф) 

1—3 уч. 

часа 

Музы- 

кальная 

форма 

Контраст и повтор 

как принципы 

строения музыкаль- 

ного произведения. 

Двухчастная, трёх- 

частная и трёхчаст- 

ная репризная 

форма. Рондо: 

рефрен и эпизоды 

Знакомство со строением музыкального произведения, 

понятиями двухчастной и трёхчастной формы, рондо. 

Слушание произведений: определение формы их строения 

на слух. Составление наглядной буквенной или графиче- 

ской схемы. 
Исполнение песен, написанных в двухчастной или трёх- 

частной 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 уч. 
часа 

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. 
Исполнение ритмической партитуры, построенной по 
принципу вариаций. 
На выбор или факультативно: 
Коллективная импровизация в форме вариаций 



 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и 

гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» 

предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки должна 

быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. 

Обеспечивается глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь 

в первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. 

Особое внимание уделяется подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей 

отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих 

фольклорный колорит. 

 
 

№ блока, 
кол-во 
часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—2 уч. 

часа 

Край, 

в кото- 

ром ты 
живёшь 

Музыкальные 

традиции малой 

Родины. Песни, 

обряды, музыкаль- 

ные инструменты 

Разучивание, исполнение образцов традиционного фоль- 

клора 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 
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№ блока, 

кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

Б) 
1—3 уч. 

часа 

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 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 уч. 

часа 

Русские 

народные 

музы- 

кальные 

инстру- 

менты 

Народные музыкаль- 

ные 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. Классифика- 
ция на группы духовых, ударных, струнных. Музыкаль- 
ная викторина на знание тембров народных инструмен- 

тов. 

Двигательная игра — импровизация-подражание игре на 

музыкальных инструментах. 
Слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение 
песен, в которых присутствуют звукоизобразительные эле- 
менты, подражание голосам народных инструментов. 



 

 

 

   На выбор или факультативно: 
Просмотр видеофильма о русских музыкальных инстру- 
ментах. 
Посещение музыкального или краеведческого музея. 
Освоение простейших навыков игры на свирели, ложках 

Г) 

1—3 уч. 
часа 

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 музы- 
кальных 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 фрагмен- 
та сказки, былины 

Д) 
2—4 уч. 
часа 

Жанры 
музы- 
кального 
фольк- 
лора 

Фольклорные жан- 
ры, общие для всех 
народов: лирические, 
трудовые, колыбель- 
ные песни, танцы 

Различение на слух контрастных по характеру фольклор- 
ных жанров: колыбельная, трудовая, лирическая, плясо- 
вая. Определение, характеристика типичных элементов 
музыкального языка (темп, ритм, мелодия, динамика 
и др.), состава исполнителей. 
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  и пляски. Традици- 

онные музыкальные 

инструменты 

Определение тембра музыкальных инструментов, отнесе- ние 

к одной из групп (духовые, ударные, струнные). 
Разучивание, исполнение песен разных жанров, относя- 
щихся к фольклору разных народов Российской Феде- 
рации. 

Импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпа- 

нементов (звучащими жестами, на ударных инструмен- 

тах). 

На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых инструментах 
(см. выше) мелодий народных песен, прослеживание 
мелодии по нотной записи 

Е) 

1—3 уч. 

часа 

Народные 

праздни- 

ки 

Обряды, игры, 

хороводы, празднич- ная 

символика — 
на примере одного 
или нескольких 

народных 
праздников 

Знакомство с праздничными обычаями, обрядами, быто- 

вавшими ранее и сохранившимися сегодня у различных 

народностей Российской Федерации. 

Разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, 

участие в коллективной традиционной игре. 

На выбор или факультативно: 
Просмотр фильма/  мультфильма,  рассказывающего о 
символике фольклорного праздника. 

Посещение театра, театрализованного представления. 

Участие в народных гуляньях на улицах родного города, 

посёлка 



 

 

 

Ж) 
1—3 уч. 
часа 

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 музыкально- 
го спектакля. Творческий проект — театрализованная 
постановка 

З) 
2—8 уч. 
часов 

Фольклор 
народов 
России 

Музыкальные 
традиции, особенно- 
сти народной музыки 
республик Россий- 
ской Федерации3. 
Жанры, интонации, 
музыкальные 
инструменты, 
музыканты- 
исполнители 

Знакомство с особенностями музыкального фольклора 
различных народностей Российской Федерации. Опреде- 
ление характерных черт, характеристика типичных 
элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации). 
Разучивание песен, танцев, импровизация ритмических 
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 
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И) 
2—8 уч. 
часов 

Фольклор 
в твор- 
честве 
професси- 
ональных 
музы- 
кантов 

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 композитор- ской 
обработке. Сравнение звучания одних и тех же мелодий в 
народном и композиторском варианте. Обсуж- дение 
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  творче- ством 
современных художников, модельеров, дизайнеров, 
работающих в соответствующих техниках росписи 



 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народ- ная 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 соответствует не только современному облику музыкального искусства, но и 

принципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей. Понимание и принятие 

через освоение произведений искусства — наиболее эффективный способ предупреждения 

этнических и расовых предрассудков, воспитания уважения к представителям других народов и 

религий. 

 
 

№ блока, 
кол-во 
часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

А) 
2—6 уч. 

часов 

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 музы- 

М
У
З
Ы
К
А
. 1

—
4
 к
л
а
сс
ы

 
 



 

 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

Б) 
2—6 уч. 

часов 

Кавказ- 

ские 

мелодии и 

ритмы1 

Музыкальные традиции и праздники, 

народные инструменты и жанры. Компо- 

зиторы и музыканты-исполнители Грузии, 

Армении, Азербайджана2. Близость музы- 

кальной культуры этих стран с российски- 

ми республиками Северного Кавказа 

кального языка (ритм, лад, 
интонации). 
Знакомство с внешним видом, 
особенностями исполнения и звуча ния 
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. 
Сравнение интонаций,  жанров, ладов, 
инструментов других народов с 
фольклорными элементами народов 
России. 
Разучивание и исполнение песен, 
танцев, сочинение, импровизация 
ритмических аккомпанементов 

В) 
2—6 уч. 

часов 

Музыка 

народов 

Европы 

Танцевальный и песенный фольклор 
европейских народов3. Канон. Странствую- 
щие музыканты. Карнавал 

Г) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

Испании и 

Латин- 

ской 

Америки 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, 

кастаньеты, латиноамериканские ударные 

инструменты. Танцевальные жанры4. 
Профессиональные композиторы и испол- 
нители5 

Д) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

США 

Смешение традиций и культур в музыке 

Северной Америки. Африканские ритмы, 

трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. 

Творчество Дж. Гершвина 



 

 

Е) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

Японии и 

Китая 

Древние истоки музыкальной культуры 

стран Юго-Восточной Азии. Император- 

ские церемонии, музыкальные инструмен- 

ты. Пентатоника 

к ним (с помощью звучащих жестов 
или на ударных инструментах). 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или 
духовых инструментах народных 

 

Ж) 
2—6 уч. 
часов 

Музыка 
Средней 
Азии6 

Музыкальные традиции и праздники, 
народные инструменты и современные 
исполнители Казахстана, Киргизии, 
и других стран региона 

мелодий, прослеживание их по 
нотной записи. 
Творческие, исследовательские 
проекты, школьные фестивали, 
посвящённые музыкальной культуре 
народов мира 

З) 
2—6 уч. 
часов 

Певец 
своего 
народа 

Интонации народной музыки в творчестве 
зарубежных композиторов — ярких 
представителей национального музыкаль- 
ного стиля своей страны7 

Знакомство с творчеством компози- 
торов. Сравнение их сочинений 
с народной музыкой. Определение 
формы, принципа развития фольк- 
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И) 
2—6 уч. 
часов 

Диалог 
культур 

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

лорного музыкального материала. 
Вокализация наиболее ярких тем 
инструментальных сочинений. 
Разучивание, исполнение доступных 
вокальных сочинений. 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или 
духовых инструментах композитор- 
ских мелодий, прослеживание их по 
нотной записи. 
Творческие, исследовательские 
проекты, посвящённые выдающимся 
композиторам 



 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий 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 бытова- ния музыкального искусства (варианты № 1, 3). 

Однако знакомство с отдельными   произведениями,   шедеврами   духовной   музыки   возможно   и в 

рамках изучения других модулей (вариант № 2). 

 

№ блока, 
кол-во 
часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

А) 
1—3 уч. 
часа 

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 композиторов с ярко выра- 
женным изобразительным элементом колокольности. 
Выявление, обсуждение характера, выразительных 
средств, использованных композитором. 
Двигательная импровизация — имитация движений 
звонаря на колокольне. 
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   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), имитирую- 

щей звучание колоколов 

Б) 

1—3 уч. 

часа 

Песни 

верую- 

щих 

Молитва, хорал, 

песнопение, духовный 

стих. Образы 

духовной музыки в 

творчестве 

композиторов- 

классиков 

Слушание, разучивание, исполнение вокальных произве- 

дений религиозного содержания. Диалог с учителем 
о характере музыки, манере исполнения, выразительных 
средствах. 

Знакомство с произведениями светской музыки, в кото- 

рых 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 уч. 

часа 

Инстру- 

менталь- 

ная 

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 католи- 

ческом и протестантском богослужении. Ответы на вопросы 

учителя. 



 

 

 

   Слушание органной музыки И. С. Баха. Описание впечат- 
ления 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 органа. Наблюдение за трансформацией музы- 
кального образа. 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта органной музыки. 
Рассматривание иллюстраций, изображений органа. 
Проблемная ситуация — выдвижение гипотез о принци- 
пах работы этого музыкального инструмента. 
Просмотр познавательного фильма об органе. 
Литературное, художественное творчество на основе 
музыкальных впечатлений от восприятия органной 
музыки 
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Г) 
1—3 уч. 
часа 

Искус- 
ство 
Русской 
право- 
славной 
церкви 

Музыка в право- 
славном храме. 
Традиции исполне- 
ния,  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, особенностей 
ритма, темпа, динамики и т. д. 
Сопоставление произведений музыки и живописи, посвя- 
щённых святым, Христу, Богородице. 
На выбор или факультативно: 
Посещение храма. 
Поиск в Интернете информации о Крещении Руси, 
святых, об иконах 

 

Д) 
1—3 уч. 
часа 

Религи- 
озные 
праздни- 
ки 

Праздничная служ- 
ба, вокальная 
(в том числе хоровая) 
музыка религиозного 
содержания 

Слушание музыкальных фрагментов праздничных бого- 
служений, определение характера музыки, её религиозно- 
го содержания. 
Разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение 
доступных вокальных произведений духовной музыки. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр фильма, посвящённого религиозным праздни- 
кам. 
Посещение концерта духовной музыки. Исследовательские 
проекты, посвящённые музыке рели- гиозных праздников 

 

 

 



 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики 

составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и 

симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей 

и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их 

музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 
 

№ блока, 
кол-во 
часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

А) 
0,5—1 уч. 
час 

Компо- 
зитор — 
исполни- 
тель — 
слуша- 
тель 

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 исполни- 
тельских движений. Игра «Я — композитор» (сочинение 
небольших попевок, мелодических фраз). 
Освоение правил поведения на концерте. 
На выбор или факультативно: 
«Как на концерте» — выступление учителя или одно- 
классника, обучающегося в музыкальной школе, с испол- 
нением краткого музыкального произведения. 
Посещение концерта классической музыки 
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Б) 
2—6 
уч. часов 

Компози- 
торы — 
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 
уч. часов 

Оркестр Оркестр — большой 
коллектив музыкан- 
тов. Дирижёр, 
партитура, репети- 
ция. Жанр  концер- та 
— 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. 
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 ритмиче- 
ской партитуры 

Г) 
1—2 
уч. часа 

Музы- 
кальные 
инстру- 

Рояль и пианино. 
История изобретения 
фортепиано, «секрет» 

Знакомство с многообразием красок фортепиано. Слушание 
фортепианных пьес в исполнении известных пианистов. 
«Я — пианист» — игра — имитация исполнительских 
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 менты. 
Форте- 
пиано 

названия инструмен- 
та (форте + пиано). 
«Предки» и «наслед- 
ники» фортепиано 
(клавесин, синте- 
затор) 

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 раз- 
ных регистрах, разными штрихами). Игра на фортепиано в 
ансамбле с учителем2. 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта фортепианной музыки. 
Разбираем инструмент — наглядная демонстрация вну- 
треннего устройства акустического пианино. 
«Паспорт инструмента» — исследовательская работа, 
предполагающая подсчёт параметров (высота, ширина, 
количество клавиш, педалей и т. д.) 

Д) 
1—2 
уч. часа 

Музы- 
кальные 
инстру- 
менты. 
Флейта 

Предки современной 
флейты. Легенда 
о нимфе Сиринкс. 
Музыка для флейты 
соло, флейты в со- 
провождении форте- 
пиано, оркестра 

Знакомство с внешним видом, устройством и тембрами 
классических музыкальных инструментов. 
Слушание музыкальных фрагментов в исполнении извест- 
ных музыкантов-инструменталистов. 
Чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказываю- 
щих о музыкальных инструментах, истории их появления 

 
 



 

 

 Е) 
2—4 
уч. часа 

Музы- 
кальные 
инстру- 
менты. 
Скрипка, 
виолон- 
чель 

Певучесть тембров 
струнных смычковых 
инструментов. Компо- 
зиторы, сочинявшие 
скрипичную музыку. 
Знаменитые исполни- 
тели, мастера, 
изготавливавшие 
инструменты 

Игра-имитация исполнительских движений во время 
звучания музыки. 
Музыкальная викторина на знание конкретных произве- 
дений и их авторов, определения тембров звучащих 
инструментов. 
Разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкаль- 
ным 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 
уч. часов 

Вокаль- 
ная 
музыка 

Человеческий   го-лос 
— 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 (дет- ские, 
мужские, женские), тембров голосов профессиональ- ных 
вокалистов. 
Знакомство с жанрами вокальной музыки. Слушание 
вокальных произведений композиторов-классиков. 
Освоение комплекса дыхательных, артикуляционных 
упражнений. Вокальные упражнения на развитие гибко- 
сти голоса, расширения его диапазона. 
Проблемная ситуация: что значит красивое пение? 
Музыкальная викторина на знание вокальных музыкаль- 
ных произведений и их авторов. 
Разучивание, исполнение вокальных произведений компо- 
зиторов-классиков. 
На выбор или факультативно: Посещение концерта 
вокальной музыки. Школьный конкурс юных вокалистов 

 

3
6
 

М
У
З
Ы
К
А
. 1

—
4
 к
л
а
сс
ы

 
 



 

 

З) 
2—6 
уч. часов 

Инстру- 
менталь- 
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. 
Составление словаря музыкальных жанров 

И) 
2—6 
уч. часов 

Про- 
граммная 
музыка 

Программная музы- 
ка. Программное 
название, известный 
сюжет, литератур- 
ный эпиграф 

Слушание произведений программной музыки. Обсужде- 
ние музыкального образа, музыкальных средств, исполь- 
зованных композитором. 
На выбор или факультативно: 
Рисование образов программной музыки. 
Сочинение небольших миниатюр (вокальные или инстру- 
ментальные импровизации) по заданной программе 

К) 
2—6 
уч. часов 

Симфони- 
ческая 
музыка 

Симфонический 
оркестр. Тембры, 
группы инструмен- 
тов. Симфония, 
симфоническая 
картина 

Знакомство с составом симфонического оркестра, группа- 
ми инструментов. Определение на слух тембров инстру- 
ментов симфонического оркестра. 
Слушание фрагментов симфонической музыки. «Дирижи- 
рование» оркестром. 
Музыкальная викторина 

На выбор или факультативно: 
Посещение концерта симфонической музыки. 
Просмотр фильма об устройстве оркестра 



 

 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

Л) 
2—6 
уч. часов 

Русские 
компо- 
зиторы- 
классики 

Творчество выдаю- 
щихся отечественных 
композиторов 

Знакомство с творчеством выдающихся композиторов, 
отдельными фактами из их биографии. Слушание музы- 
ки. Фрагменты вокальных, инструментальных, симфони- 
ческих сочинений. Круг характерных образов (картины 
природы, народной жизни, истории и т. д.). Характери- 
стика 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 
уч. часов 

Европей- 
ские 
компо- 
зиторы- 
классики 

Творчество выдаю- 
щихся зарубежных 
композиторов 

Н) 
2—6 
уч. часов 

Мастер- 
ство 
исполни- 
теля 

Творчество выдаю- 
щихся исполните- лей 
— певцов, 
инструменталистов, 
дирижёров. Консер- 
ватория, филармо- 
ния, Конкурс имени 
П. И. Чайковского 

Знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической 
музыки. Изучение программ, афиш консер- ватории, филармонии. 
Сравнение нескольких интерпретаций одного и того же 
произведения в исполнении разных музыкантов. 
Дискуссия на тему «Композитор — исполнитель — слу- шатель». 

На выбор или факультативно: 
Посещение концерта классической музыки. Создание 
коллекции записей любимого исполнителя. Деловая игра 
«Концертный отдел филармонии» 



 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка  народная, духовная и светская), 

сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную 

музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение явлений, персоналий и 

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

случайное веяние моды. В понятие «совре- менная музыка» входит широкий круг явлений (от 

академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется 

специфический  и  разнообразный  музыкальный  опыт.  Поэтому в начальной школе необходимо 

заложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле 

тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение 

песен современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом 

выдерживается баланс между современностью песни и её доступностью детскому восприятию, 

соблюдать критерии отбора материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного 

вокально-хорового звучания. 

 

№ блока, 
кол-во 
часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

А) Совре- Понятие обработки, Различение музыки классической и её современной 
1—4 менные творчество современ- обработки. 
учебных обработки ных композиторов Слушание обработок классической музыки, сравнение их 

часа классиче- и исполнителей, с оригиналом. Обсуждение комплекса выразительных 
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№ блока, 

кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

 ской 
музыки 

обрабатывающих 
классическую 
музыку. 
Проблемная ситуа- 
ция: зачем музыкан- 
ты делают обработки 
классики? 

средств, наблюдение за изменением характера музыки. 
Вокальное исполнение классических тем в сопровождении 
современного ритмизованного аккомпанемента. 
На выбор или факультативно: 
Подбор стиля автоаккомпанемента (на клавишном синте- 
заторе) к известным музыкальным темам композиторов- 
классиков 

Б) 
2—4 
учебных 
часа 

Джаз Особенности джаза: 
импровизационность, 
ритм (синкопы, 
триоли, свинг). 
Музыкальные 
инструменты джаза, 
особые приёмы игры 
на них. 
Творчество джазовых 
музыкантов1 

Знакомство с творчеством джазовых музыкантов. Узнава- 
ние, различение на слух джазовых композиций в отличие 
от других музыкальных стилей и направлений. 
Определение на слух тембров музыкальных инструментов, 
исполняющих джазовую композицию. 
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 
учебных 
часа 

Исполни- 
тели 
современ- 
ной 
музыки 

Творчество одного 
или нескольких 
исполнителей совре- 
менной музыки, 
популярных у моло- 
дёжи 

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). 

 

   Съёмка собственного видеоклипа на музыку одной из 
современных популярных композиций 

Г) 
1—4 
учебных 
часа 

Электрон- 
ные 
музы- 
кальные 
инстру- 
менты 

Современные «двой- 
ники» классических 
музыкальных ин- 
струментов: синтеза- 
тор, электронная 
скрипка, гитара, 
барабаны и т. д. 
Виртуальные музы- 
кальные инструмен- 
ты в компьютерных 
программах 

Слушание музыкальных композиций в исполнении на 
электронных музыкальных инструментах. Сравнение их 
звучания с акустическими инструментами, обсуждение 
результатов сравнения. 
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 инстру- 
ментах. 
Создание электронной композиции в компьютерных 
программах с готовыми семплами (Garage Band и др.) 
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Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая 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 урочной и внеурочной 

деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение 

музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 
 

№ блока, 
кол-во 
часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

А) 
2—6 
учебных 
часов 

Музы- 
кальная 
сказка 
на сцене, 
на экране 

Характеры персона- 
жей, отражённые 
в музыке. Тембр 
голоса. Соло. Хор, 
ансамбль 

Видеопросмотр музыкальной сказки. Обсуждение музыкаль- 
но-выразительных средств, передающих 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 
учебных 
часов 

Театр 
оперы 
и балета 

Особенности музы- 
кальных спектаклей. 
Балет. Опера. Соли- 
сты, хор, оркестр, 
дирижёр в музыкаль- 
ном спектакле 

Знакомство со знаменитыми музыкальными театрами. 
Просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с коммен- 
тариями учителя. 
Определение особенностей балетного и оперного спектак- 
ля. Тесты или кроссворды на освоение специальных 
терминов. 
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   Танцевальная импровизация под музыку фрагмента 
балета. 
Разучивание и исполнение доступного фрагмента, обра- 
ботки песни / хора из оперы. 
«Игра в дирижёра» — двигательная импровизация во вре- 
мя слушания оркестрового фрагмента музыкального 
спектакля. 
На выбор или факультативно: 
Посещение спектакля или экскурсия в местный музы- 
кальный театр. 
Виртуальная экскурсия по Большому театру. 
Рисование по мотивам музыкального спектакля, создание 
афиши 

В) 
2—6 
учебных 
часов 

Балет. 
Хореогра- 
фия — 
искусство 
танца 

Сольные  номера и 
массовые сцены 
балетного спектакля. 
Фрагменты, отдель- 
ные номера из 
балетов отечествен- 
ных композиторов1 

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 

 



 

 

Г) 
2—6 

учебных 

часов 

Опера. 

Главные 

герои и 

номера 

оперного 

спектак- 

ля 

Ария, хор, сцена, 

увертюра — орке- 

стровое вступление. 

Отдельные номера из 

опер русских 
и зарубежных 

композиторов1 

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 

учебных 

часа 

Сюжет 

музы- 

кального 

спектак- 

ля 

Либретто. Развитие 

музыки в соответ- 

ствии с сюжетом. 
Действия и сцены в 
опере и балете. 

Контрастные образы, 

лейтмотивы 

Знакомство с либретто, структурой музыкального спектак- 

ля. 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; пластиче- 

ское 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 выбран- 
ного либретто. 
Просмотр фильма-оперы или фильма-балета 
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Е) 
2—3 
учебных 
часа 

Оперетта, 
мюзикл 

История возникнове- 
ния 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 популяр- 
ных музыкальных спектаклей. 
Сравнение разных постановок одного и того же мюзикла. 
На выбор или факультативно: 
Посещение музыкального театра: спектакль в жанре 
оперетты или мюзикла. 
Постановка фрагментов, сцен из мюзикла — спектакль 
для родителей 

Ж) 
2—3 
учебных 
часа 

Кто 
создаёт 
музы- 
кальный 
спек- 
такль? 

Профессии музы- 
кального театра: 
дирижёр, режиссёр, 
оперные певцы, 
балерины и танцов- 
щики,   художники и 
т. д. 

Диалог с учителем по поводу синкретичного характера 
музыкального спектакля. Знакомство с миром театраль- 
ных профессий, творчеством театральных режиссёров, 
художников и др. 
Просмотр фрагментов одного и того же спектакля в раз- 
ных 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 
учебных 
часов 

Патрио- 
тическая 
и народ- 
ная тема 
в театре 
и кино 

История создания, 
значение музыкаль- 
но-сценических и 
экранных произведе- 
ний, посвящённых 
нашему народу, его 
истории, теме 
служения Отечеству. 
Фрагменты, отдель- 
ные номера из опер, 
балетов, музыки 
к фильмам1 

Чтение учебных и популярных текстов об истории созда- 
ния патриотических опер, фильмов, о творческих поисках 
композиторов, создававших к ним музыку. Диалог 
с учителем. 
Просмотр фрагментов крупных сценических произведе- 
ний, фильмов. 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 патриотиче- 
ской тематики 

 



 

 

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, 

порождаю- щие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства 

прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

 

№ блока, 
кол-во 
часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

А) Красота Стремление человека Диалог с учителем о значении красоты и вдохновения 
1—3 и вдохно- к красоте в жизни человека. 

учебных 
часа 

вение Особое состояние — 
вдохновение. 

Слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём 
внутреннем состоянии. 

  Музыка — возмож- Двигательная импровизация под музыку лирического 
  ность вместе пережи- характера «Цветы распускаются под музыку». 
  вать вдохновение, Выстраивание хорового унисона — вокального и психоло- 
  наслаждаться красо- гического. Одновременное взятие и снятие звука, навыки 
  той. певческого дыхания по руке дирижёра. 
  Музыкальное един- Разучивание, исполнение красивой песни. 
  ство людей — хор, На выбор или факультативно: 

  хоровод Разучивание хоровода, социальные танцы 
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№ блока, 

кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

Б) 
2—4 

учебных 

часа 

Музы- 

кальные 

пейзажи 

Образы природы в 

музыке. Настроение 

музыкальных пейза- 

жей. Чувства челове- 

ка, любующегося 

природой. Музыка — 

выражение глубоких 

чувств, тонких 

оттенков настроения, 

которые трудно 

передать словами 

Слушание произведений программной музыки, посвящён- 

ной образам природы. Подбор эпитетов для описания 

настроения, характера музыки. Сопоставление музыки 
с произведениями изобразительного искусства. Двигательная 
импровизация, пластическое интонирование. Разучивание, 
одухотворенное исполнение песен о  приро- де, 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 

учебных 

часа 

Музы- 

кальные 

портреты 

Музыка, передающая 

образ человека, 

его походку, движения, 
характер, манеру речи. 

«Портреты», 

выраженные 

в музыкальных 
интонациях 

Слушание произведений вокальной, программной инстру- 

ментальной музыки, посвящённой образам людей, сказоч- 

ных персонажей. Подбор эпитетов для описания настрое- 

ния, характера музыки. Сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного искусства. 
Двигательная импровизация в образе героя музыкального 

произведения. 

Разучивание, харáктерное исполнение песни — портрет- 

ной зарисовки. 

На выбор или факультативно: 
Рисование, лепка героя музыкального произведения. 
Игра-импровизация «Угадай мой характер». 



 

 

 

   Инсценировка — импровизация в жанре кукольного/тене- 
вого театра с помощью кукол, силуэтов и др. 

Г) 
2—4 
учебных 
часа 

Какой же 
праздник 
без 
музыки? 

Музыка, создающая 
настроение 
праздника1. 
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 ближай- 
шему празднику. 
Проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно 
звучит музыка? 
На выбор или факультативно: 
Запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением. 
Групповые творческие шутливые двигательные импрови- 
зации «Цирковая труппа» 

Д) 
2—4 
учебных 
часа 

Танцы, 
игры и 
веселье 

Музыка — игра 
звуками. 
Танец — искусство 
и радость движения. 
Примеры популяр- 
ных танцев2 

Слушание, исполнение музыки скерцозного характера. 
Разучивание, исполнение танцевальных движений. 
Танец-игра. 
Рефлексия собственного эмоционального состояния после 
участия в танцевальных композициях и импровизациях. 
Проблемная ситуация: зачем люди танцуют? 
Вокальная, инструментальная, ритмическая импровиза- 
ция в стиле определённого танцевального жанра. 

На выбор или факультативно: 
Звуковая комбинаторика — эксперименты со случайным 
сочетанием музыкальных звуков, тембров, ритмов 
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Е) 
2—4 

учебных 

часа 

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 создава- 

лась? 
На выбор или факультативно: 
Сочинение новой песни о войне 

Ж) 

2—4 

учебных 

часа 

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 исполне- 

ния. 

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 
учебных 
часа 

Искус- 
ство 
времени 

Музыка — временно́е 
искусство. Погруже- 
ние в поток музы- 
кального звучания. 
Музыкальные образы 
движения, измене- 
ния 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: 
Программная ритмическая или инструментальная импро- 
визация «Поезд», «Космический корабль» 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

Содержание 

Основные модули курса «Технология»: 

1 Технологии,профессии и производства 

2 Технологии ручной обработки материалов: 

 Технологии работы с бумагой и картоном; 

 Технологии работы с пластичными материалами; 

 Технологии работы с природным материалом; 

 Технологии работы с текстильными материалами; 

 Технологии работы с другими доступными материалами 

3 Конструирование и моделирование: 

 Работа с «Конструктором»; 

 Конструирование и моделирование из бумаги, картона, 

пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов; 

 Робототехника  

4  Информационно-коммуникативные технологии 

 
 

 1КЛАСС (33ч) 

1. Технологии,профессиии производства (6ч) 
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества ма-стеров. 

Красота и разнообразие природных форм, их передачав изделиях из 

различных материалов. Наблюдения природы ифантазия 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 

рабочего места поокончании работы. Рациональное и безопасное 

использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессий, связанные с изу-

чаемыми материалами и производствами. Профессии сферы 

обслуживания. 

Традициии праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов(15ч) 
Бережное, экономное и рациональное использование 

обрабатываемых материалов. Использование конструктивных 

особенностей материалов при изготовлени и изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: 

разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, 

сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее 

представление. 



 

 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по 

линейке (как направляющему инструменту без откладывания 

размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему. Чтение условных графических изображений 

(называние операций, способов и приёмов работы, последовательности 

изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из 

бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, 

клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы 

с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликацияидр.) 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки 

материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. 

Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, 

стека, шаблон и др), их правильное, рациональное и безопасное 

использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др ). Приёмы 

изготовления изделий доступной по сложности формыиз них: разметка 

на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), приданиеформы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свой-ства. 

Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибаниеи 

складывание, сминание, обрывание, склеивание и др.Резание бумаги 

ножницами.Правила безопасной работы,передачи хранения ножниц. 

Виды природных материалов(плоские—листьяи  объём-ные — 

орехи, шишки, семена, ветки).Приёмы работы с при-родными 

материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, 

склеивание   с   помощью   прокладки,   соединение с помощью 

пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле),их строении и свойствах. 

Швейные инструменты и приспособления (иглы, бу-лавки и др) 

Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10ч) 

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 мате-риалов.Образец,анализ 

конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу 

рисунку Конструирование по модели  (на  плоскости).   Взаимосвязь  

выполняемого  действия и результата Элементарное прогнозирование 

порядка  действий в зависимости от желаемого/необходимого 

результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата/замысла. 



 

 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии*(2ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. 

Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

ПознавательныеУУД: 

—ориентироваться  в  терминах,  используемых  в  технологии (в 

пределах изученного); 

—воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 

—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, 

выделять основные и второстепенные составляющие конструкции; 

—сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и 

различиявих устройстве 

Работас информацией: 

—воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя 

или в учебнике),использоватьеёвработе; 

—понимать и анализировать простейшую знаково-символиче-скую 

информацию (схема, рисунок) и строить работу в соот-ветствиисней 

КоммуникативныеУУД: 

—участвовать в коллективном обсуждении: высказывать соб-ственное 

мнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению 

другого; 

—строить несложные высказывания, сообщения в устной фор-ме (по 

содержанию изученных тем) 

РегулятивныеУУД: 

—принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную 

учебную задачу; 

—действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника, принимать участие в 

коллективном построении простого плана действий; 

—понимать и принимать критерии оценки качества работы, 

руководствоваться ими в процессе анализа и оценки выпол-ненных 

работ; 

—организовывать свою деятельность: производить подготовкук уроку 

рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, 

производить необходимую уборку по окончании работы; 

—выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 

критериям 

Совместная деятельность: 

—проявлять положительное отношение к включению в совместную 

работу, к простым видам сотрудничества; 

—принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, 

в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное 

сотрудничество 



 

 

2КЛАСС(34ч) 

1. Технологии,профессииипроизводства(8ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека Элементарные 

представления обосновном принципе создания мира вещей: прочность 

конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность. 

Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и 

др) Изготовление изделий с учётом данного 

принципа.Общеепредставление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраива-ние последовательности 

практических действий и технологиче-ских операций; подбор 

материалов и инструментов; экономнаяразметка; обработка с целью 

получения (выделения) деталей,сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесе-ние необходимых дополнений и изменений. 

Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профес-

сий.Совершенствование их технологических процессов. Масте-раиих 

профессии; правиламастера. Культурныетрадиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (созда-ние 

замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов(14ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое 

применение в жизни.Исследование и сравнение элементарных 

физических, механических и технологических свойств различных 

материалов.Выбор материалов по их декоративно-художественными 

конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических опера-ций 

ручной обработки материалов в процессе изготовления из-делия: 

разметка деталей (с помощью линейки (угольника, цир-куля), 

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 

назначенияизделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, схема. Чертёжные инструменты—линейка (угольник, 

циркуль) Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы 

безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона Назначение линий чертежа 

(контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных 

графических изображений. Построение прямоугольника от двух 

прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 



 

 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, 

вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание 

и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. 

Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани 

(поперечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки 

растительного происхождения (полученные на основе натурального 

сырья). Виды ниток (швейные, мулине) Трикотаж, нетканые материалы 

(общее представление), его строение и основные свойства. Строчка 

прямого стежка и её варианты (перевивы,наборы) и/или строчка косого 

стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка).1.Лекало 

Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая 

последовательность изготовления не сложного швейного изделия 

(разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, про-волока, 

пряжа, бусиныидр). 

Конструирование и моделирование(10ч) 

Основные и дополнительные детали.Общее представление 

оправилах создания гармоничной композиции.Симметрия, спо-

собыразметкииконструированиясимметричныхформ. 

Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по простейшему чертежу или 

эскизу.Подвижноесоединение деталей конструкции. Внесение 

элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

3. Информационно-коммуникативные технологии(2ч) 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях*. 

Поиск информации. Интернет как источникинформации. 

Универсальные учебные действия 

ПознавательныеУУД: 

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в 

пределах изученного); 

—выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, 

устной или письменной; 

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с 

учётом указанных критериев; 

—строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в 

практической работе; 

—воспроизводить порядок действий при решении 

учебной/практической задачи; 

—осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме 

Работа с информацией: 

—получать информацию из учебника и других дидактических 



 

 

материалов, использовать её в работе; 

—понимать и анализировать знаково-символическую информацию 

(чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

КоммуникативныеУУД: 

—выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, 

дополнять ответы одноклассников, высказывать своёмнение; отвечать 

на вопросы; проявлять уважительное отно-

шениекодноклассникам,внимание к мнению другого; 

—делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, 

рассказе учителя; о выполненной работе, созданномизделии; 

РегулятивныеУУД: 

—понимать и принимать учебную задачу; 

—организовывать свою деятельность; 

—понимать предлагаемый план действий,действовать по плану; 

—прогнозировать необходимые действия для получения 

практическогорезультата, планировать работу; 

—выполнять действия контроля и оценки; 

—воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, 

стараться учитывать их вработе 

Совместная деятельность: 

—выполнять элементарную совместную деятельность в процессе 

изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь; 

—выполнять правила совместной работы: справедливо распределять 

работу; договариваться, выполнять ответственно своючасть работы, 

уважительно относиться к чужому мнению. 

 

3КЛАСС(34ч) 

1.Технологии,профессии и производства(8ч) 
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира че-ловеком 

и создания культуры. Материальные и духовные по-требности 

человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современ-ных 

условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-приклад-ного искусства. 

Современные производства и профессии, свя-занные с обработкой 

материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: со-

ответствие формы, размеров, материала и внешнего оформле-ния 

изделия его назначению.Стилевая гармония в предметном ансамбле; 

гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мирсовременной 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.Кол-лективные, 

групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. 

Совместная работа в малых группах, 

Осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение 

социальных ролей (руководитель/лидер и подчинённый). 

2.Технологии ручной обработки материалов(10ч) 
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-художественными технологическим 

свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль,угольник,канце-лярский 

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  практическихдействий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная раз-метка 

материалов; обработка с целью получения деталей, сбор-ка,отделка 

изделия; проверка изделия в действии ,внесениенеобходимых 

дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий 

из развёрток.   Преобразование развёртокнесложныхформ. 

Технология обработки бумаги и картона.Виды картона (гоф-

рированный, толстый, тонкий, цветной и др.).Чтение и построение 

простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж,эскиз Решениезадач на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз.Выполнение 

измерений, расчётов, несложныхпостроений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского 

ножа,выполнение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование 

трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий. 

Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, 

стебельчатая и др ) и/или петельной строчки для соединения деталей 

изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя четырьмя 

отверстиями) Изготовление швейных изделий из несколькихдеталей. 

Использование дополнительных материалов Комбинирова-ние 

разных материалов в одном изделии. 

1. Конструирование и моделирование(12ч) 
Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов, в том числе наборов «Конструктор» по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, деко-ративно-

художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения 



 

 

деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; 

жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, 

технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на 

доработку конструкций (отдельных узлов,соединений) с учётом 

дополнительных условий (требований) Использование измерений и 

построений для решения практических задач Решение задач на 

мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и 

наоборот). 

2. Информационно-коммуникативные технологии(4ч) 
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача 

информации  Информационные технологии Источники информации, 

используемыечеловеком в быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и др. Современный 

информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа с доступной информацией  (книги,  

музеи,  беседы  (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). 

Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

Универсальные учебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, 

использовать их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах 

изученного); 

—осуществлять анализ предложенных образцов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной, а также графически представленной в схеме,таблице; 

—определять способы доработки конструкций с учётом 

предложенныхусловий; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, 

назначение, способ сборки); 

—читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёрткиизделия; 

—восстанавливать нарушенную последовательность выполнения 

изделия 

Работа с информацией: 

—анализировать и использовать знаково-символические сред-ства 

представления информации для создания моделей и макетов 

изучаемых объектов; 

—на основе анализа информации производить выбор наиболее 

эффективных способов работы; 

—осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 



 

 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 

—использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения учебных и практических задач, в том числе 

Интернет под руководством учителя 

Коммуникативные УУД: 

—строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации; 

—строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и способах создания; 

—описывать предметы рукотворного мира, оценивать их 

достоинства; 

—формулировать собственное мнение, аргументировать выбор 

вариантов и способов выполнения задания 

Регулятивные УУД: 

—принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск 

средств для её решения; 

—прогнозировать необходимые действия для получения 

практического результата, предлагать план действий в соответствии с 

поставленной задачей, действовать по плану; 

—выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и 

недочёты по результатам работы, устанавливать их причины и искать 

способы устранения; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания 

Совместная деятельность: 

—выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только 

по симпатии, но и  поделовым качествам; 

—справедливо распределять работу, договариваться, приходить к 

общему решению, отвечать за общий результат работы; 

—выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и 

дружелюбие; 

—осуществлять взаимопомощь,проявлять ответственность при 

выполнении своей части работы. 

4КЛАСС 

1. Технологии, профессии и производства(12ч) 

Профессии и технологии современного мира. Использование 

достижений науки в развитии технического прогресса. Изобретение и 

использование синтетических материалов с определёнными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырьё.  Материалы, получаемые из нефти (пластик, 

стеклоткань, пенопласт и др). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, 

химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность 

людей. Влияние современных технологий и преобразующей 

деятельности человека на окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве 



 

 

современных мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к 

культурным традициям. Изготовление изделий с учётом традиционных 

правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и 

др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация 

заданного или собственного замысла, поиск оптимальных 

конструктивных и технологических решений). Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты на основе содержания 

материала, изучаемого в течение учебного 

года.Использованиекомбинированных техник создания конструкций 

по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов (6ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). 

Их свойства. Создание синтетических материалов с заданными 

свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач.   Внесение дополнений и изменений в условные 

графические изображения в соответствии с дополнительными/ 

изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона.  Подбор материаловв 

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 раз-метки с 

помощью чертёжных инструментов.Освоение доступных 

художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое 

представление о видах тканей (натуральные, искусственные, 

синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн 

одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор 

текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам 

(выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и 

её варианты («тамбур» и др), её назначение (соединение и отделка 

деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания 

и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, 

поролон, полиэтилен. Общее знакомство, сравнение 

свойств.Самостоятельное определение технологий их обработки в 

сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10ч) 



 

 

Современные требования к техническим устройствам (эколо-

гичность, безопасность, эргономичностьидр.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных ма-

териалов, 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 проектныхработ. 

Робототехника. Конструктивные,  соединительные  элементыи 

основные узлы робота. Инструменты и детали для 

созданияробота.Конструирование робота. Составление алгоритма 

действий робота. Программирование, тестирование робот.аПреоб-

разование конструкции робота.Презентация робота. 

 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете1и на цифровых 

носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструктор-ской, 

проектной, предметной преобразующей деятельности.Работа с 

готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной 

информации по тематике творческих и проектных работ, 

использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий 

и др. Создание презентаций в программе Power Point или другой. 

Универсальные учебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, 

использовать их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах 

изученного); 

—анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с 

использованием общепринятых условных обозначений и по заданным 

условиям; 

—выстраивать последовательность практических действий и 

технологических операций; подбирать материал и инструменты; 

выполнять экономную разметку; сборку, отделку изделия; 

—решать простые задачи на преобразование конструкции; 

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной; 

—соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять 

изделия в действии,вносить необходимые дополненияиизменения; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, 

назначение, способ сборки); 



 

 

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов/изделий с учётом указанных критериев; 

—анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие 

конструкции 

Работа с информацией: 

—находить необходимую для выполнения работы информа-цию, 

пользуясь различными источниками, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

—на основе анализа информации производить выбор наиболее 

эффективных способов работы; 

—использовать знаково-символические средства для решениязадач в 

умственной или материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

—осуществлять поиск дополнительной информации по тематике 

творческихи проектныхработ; 

—использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и 

др; 

—использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения учебных и практических задач, в том числе 

Интернет под руководством учителя 

КоммуникативныеУУД: 

—соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, 

аргументировать и доказывать свою точку зрения, уважительно 

относиться к чужому мнению; 

—описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, 

высказывать своё отношение к предметам декоративно прикладного 

искусства разных народов РФ; 

—создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность 

операций при работе с разными материалами; 

—осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, 

их роль в жизни каждого человека; ориентироваться в традициях 

организации и оформления праздников 

РегулятивныеУУД: 

—понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять 

цели учебно-познавательнойдеятельности; 

—планировать практическую работу в соответствии с поставленной 

целью и выполнять её в соответствии с планом; 

—на основе анализапричинно-следственных связей между действиямии 

их результатами прогнозировать практические «шаги» для получения 

необходимого результата; 

—выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективыввы 

полняемые действия; 

—проявлять волевую само регуляцию при выполнении задания 



 

 

Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя совместную работу в 

группе: распределять роли, выполнять функции руководителя или 

подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, 

взаимопомощь; 

—проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения; 

—в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать 

свои предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению 

мнение одноклассников, их советы и пожелания; с уважением 

относиться к разной оценке своих достижений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

Тематические
модули 

Основноесодержа
ние 

Основныевидыдеятельностиобучающихся 

ехнологии,про
фессии 
ипроизводст
ва 
(6ч) 

Природакакисточник
сырьевыхресурсовит
ворчествамастеровКр
асотаиразнообразиеп
риродныхформ,  их  
передачавизделияхиз 
различныхматериало
вНаблюденияприрод
ыифантазиямастера 
— 
условиясозданияизде
лияБережноеотношен
иек 
природеОбщеепоняти
е об 
изучаемыхматериала
х,ихпроисхождении,р
азнообразииПодготов
ка к работеРабочее 
место, 
егоорганизациявзавис
имости от 
видаработыРационал

Изучатьправилабезопасностиприработеинструментамиипри
способлениями. 
Изучатьвозможностииспользованияизучаемыхинструментовипр
испособленийлюдьмиразныхпрофессий. 
Подготавливатьрабочееместо взависимости от 
видаработы.Рациональноразмещатьнарабочемместематериалыиинс
трументы;поддерживатьпорядоквовремяработы;убиратьрабочеемест
опоокончанииработыподруководствомучителя. 
Изучатьважностьподготовки,организации,уборкирабочегоместа,под
держанияпорядкалюдьмиразныхпрофессий.Формироватьобщеепоня
тиеобизучаемыхматериалах,ихпроисхождение,разнообразиеиосновн
ыесвойства,пониматьотличиематериаловотинструментовиприспособ
лений. 
Рассматриватьвозможности использования, применения изучаемых 
материалов при изготовлении изделий, предметов быта и др. 
людьмиразныхпрофессий. 
Пониматьособенноститехнологии 
изготовленияизделий,выделятьдеталиизделия,основу,определятьсп
особизготовленияподруководствомучителя. 
Определятьосновныеэтапыизготовленияизделияприпомощиучителяи
наосновеграфическойинструкциивучебнике(рисованному/слайдово
му плану, инструкционной карте): анализ 
устройстваизделия,разметкадеталей,выделениедеталей,сборкаиздел
ия,отделка. 

 
 



 

 

ь- 



 

 

Тематическиемо

дули 

Основноесодержан

ие 
Основныевидыдеятельностиобучающихся 

 ноеразмещениена Знакомитьсяспрофессиями,связаннымисизучаемымиматериа- 
рабочемместемате- ламиипроизводствами. 
риаловиинструмен- ПриводитьпримерытрадицийипраздниковнародовРоссии, 
тов;поддержание ремёсел,обычаевипроизводств,связанныхсизучаемымиматери- 
порядкавовремя аламиипроизводствами. 
работы;уборкапо  

окончанииработы  

Рациональное  

ибезопасноеисполь-  

зованиеихранение  

инструментов  

Профессииродных  

изнакомыхПро-  

фессии,связанные  

сизучаемыми  

материаламии  

производствами  

Профессиисферы  

обслуживания  

Традицииипраздни-  

кинародовРоссии,  

ремёсла,обычаи  

2.Технологии Бережное,эконом- Подруководствомучителяорганизовыватьсвоюдеятельность: 
ручнойобра- ноеирациональное подготавливать рабочееместодляработысбумагойикартоном, 
боткиматери- использованиеобра- правильноирациональноразмещатьинструментыиматериалы 

алов(15ч): батываемыхматери- всоответствиисиндивидуальнымиособенностямиобучающихся, 
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технологиира

боты 
сбумагой 

икартоном; 

аловИспользованиеко

нструктивныхособен

ностей мате-риалов 

при изготов-

ленииизделийОсновн

ые технологи-

ческиеоперацииручно

й 

обработкиматериалов

: размет-

кадеталей,выделе-ние 

деталей, формо-

образованиедеталей,сб

оркаизделия,отделкаи

зделияилиего 

деталейОбщеепредст

авлениеСпособы 

разметкидеталей:нагл

ази 
отруки,пошабло- 
ну,по  линейке(как 

направляюще-

муинструменту 
безоткладыванияразм
еров) с 
опоройнарисунки,гра
фи-ческую 
инструкцию,простей

шую 

в процессе выполнения изделия контролировать и при 
необходимостивосстанавливатьпорядокнарабочемместе;убиратьрабоч
ееместо. 
Соблюдатьтехнику безопаснойработыинструментамии 
приспособлениям. 
Применятьправилабезопаснойиаккуратнойработыножницами,клеем. 

Определятьназванияиназначениеосновныхинструментов 
иприспособленийдляручноготруда(линейка,карандаш,ножницы,ш

аблонидр),использоватьихвпрактическойработе. 
Под руководствомучителя 
наблюдать,сравнивать,сопоставлятьсвойствабумаги(состав,цвет,про
чность);определятьвидыбумаги по цвету, толщине, 
прочности.Осваиватьотдельныеприёмыработысбумагой(сгибаниеис
кладывание,сминание,обрывание,склеивание,резаниебумагиножница

миидр),правилабезопаснойработы,правиларазметкидеталей(экономия
материала,аккуратность). 
Читатьпростыеграфическиесхемыизготовленияизделияивыполнятьиз
делиепозаданнойсхемеподруководствомучителя. 
Подруководствомучителяанализироватьконструкциюизделия,обсуж

дать варианты изготовления изделия, выполнять 

основныетехнологическиеоперацииручнойобработкиматериалов:разм
ет-

кудеталей,выделениедеталей,формообразованиедеталей,сборкуиздел
ияиотделкуизделияилиегодеталейпозаданномуобразцу.Планировать

своюдеятельностьсопоройнапредложенныйпланвучебнике,рабочейте
тради. 

Выполнятьрациональнуюразметку(разметканаизнаночнойсторонем
атериала;экономияматериалаприразметке)сгибанием,пошаблону,н
аглазиотруки,полинейке(какнаправляющемуинструментубезоткла
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схемуЧтениеусловны
хграфическихизобра-
жений(называние 

дыванияразмеров) сопоройна рисунки, 

 операций,способови

приёмовработы,посл

едовательностиизгот

овленияизде-

лий)Правилаэко-

номнойиаккурат-

нойразметкиРацион

альнаяразметкаивыр

еза-

ниенесколькиходина

ковыхдеталейизбума

гиСпособысоединен

иядеталейвизделии:с

помо-

щьюпластилина,кле

я,скручивание,сшив

аниеидрПриёмыипр

авилааккуратной   

работыс 

клеемОтделкаиздели

графическуюинструкцию,простейшуюсхему;выполнятьвыделениед
еталейспособамиобрывания,вырезания;выполнятьсборкуизделиясп
омощьюклеяидругимиспособами;выполнятьотдел-
куизделияилиегодеталей(окрашивание,аппликацияидр).Анализиров

атьдекоративно-
художественныевозможностиразныхспособовобработкибумаги,напр
имер,вырезание  деталей  избумагииобрываниепальцами). 

Входебеседысучителемпониматьсмыслпонятий«конструирование

»,«изделие»,«детальизделия»,«образец» 
Рассматриватьианализироватьпростыепоконструкцииобразцы;анализ
ироватьпростейшуюконструкциюизделия:выделятьдетали,ихформу,
определятьвзаимноерасположение,видысоединения. 

Иметьобщеепредставлениеоконструкцииизделия;детали 
ичастиизделия,ихвзаимноерасположениевобщейконструкции. 

 

Изготавливать изделия с использованием осваиваемых 
технологийПодруководствомучителясобиратьплоскостнуюмодель,о
бъяснятьспособсборкиизделия. 



 

 

—

технологиираб

отыспла-

стичнымиматер

иалами; 

яилиегодеталей(окра

шива-

ние,вышивка,апплик

ацияидр)Подбор 

соответству-

ющихинструментов 

С помощью учителя организовывать рабочее место для 
работыспластическимимассами,правильноирациональноразмеща
тьинструментыиматериалывсоответствиисиндивидуальнымиособ
енностями, в процессе выполнения изделия проверятьи 

восстанавливатьпорядокнарабочемместе;убиратьрабочееместо. 

 

 
 



 

 

 испособовобработ-
киматериалов 
взависимостиотихсвой
ствивидовизделийИнс
трумен-
тыиприспособле-
ния(ножницы,линейка,
игла,гладилка,стека,ш
аблонидр),ихправильн
ое,рацио-
нальноеибезопас-
ноеиспользованиеПла
стическиемассы,ихвид
ы(пластилин,пластика
идр)Приёмыизготовле
-нияизделийдоступ-
нойпосложностиформ
ыизних:раз-
метканаглаз,отде-
лениечасти(стекой,отр
ыванием),приданиефо
рмыНаиболеераспро-
странённыевидыбумаг
иИх 
общиесвойстваПросте
й-шиеспособыобра-
боткибумагиразличны
хвидов: 

ПрименятьправилабезопаснойиаккуратнойработысостекойОпреде
лятьназванияиназначениеосновныхинструментовиприспособлений
дляручноготруда,использоватьихвпрактическойработе. 
Наблюдатьиназывать 
свойствапластилина(илидругихиспользуемыхпластическихмасс):цве
т,пластичность. 
Использоватьстекиприработеспластичнымиматериалами,атакж
еприотделкеизделияилиегодеталей 
Рассматривать и анализировать образцы, варианты 
выполненияизделий,природныеформы—
прообразыизготавливаемыхизделийАнализировать образцы изделий, 
понимать поставленную цель,отделятьизвестноеотнеизвестного. 
Изготавливатьизделиясопоройнарисунки,схемыиподписикним; 
Выполнятьлепку,используяразличныеспособылепки:конструктивны
й(лепкаизотдельныхчастей),скульптурный  (лепка  
изцелогокуска)икомбинированный 
Использоватьприлепке приёмы работы спластичными материала-
ми(сплющивание,скручивание,разрезание,прищипываниеидр)Отбира
тьпластилин(пластическуюмассу)поцвету,придаватьдеталямнужнуюф
орму. 
Использоватьприёмывыделениядеталейстекойидругимиприсп
особлениями. 
ИспользоватьпластическиемассыдлясоединениядеталейВыполнять
формообразованиедеталейскатыванием,сплющивани-
ем,вытягиванием,раскатываниемидр. 
Оцениватьрезультатсвоейдеятельности(качествоизделия)Изгота
вливатьизделияпообразцу,инструкции,собственномузамыслу. 
Изготавливатьконструкциюпослайдовомуплануи/илизаданнымус
ловиям. 



 

 

 

Тематическиемо

дули 

Основноесодержан

ие 
Основныевидыдеятельностиобучающихся 

 сгибаниеисклады- Приизготовленииизделийприменятьобщиеправиласоздания 

вание,сминание, предметоврукотворногомира:соответствиеизделияобстановке, 

обрывание,склеива- удобство(функциональность),прочность,эстетическаявырази- 

ниеидрРезание тельность. 

бумагиножницами Создаватьпростыефронтальныеиобъёмныекомпозициииз 

Правилабезопасной пластичныхматериаловсиспользованиемосвоенныхтехнологий 

работы,передачи иправил. 

ихраненияножниц Осваиватьумениеработатьвгруппе—изготавливатьдетали 

Картон композициии объединятьих в единую композицию. 

Видыприродных  
 

Под руководством учителя организовывать свою 

деятельность:подготавливать рабочее место для работы с 
природным материа-
лом,правильноирациональноразмещатьинструментыиматери-
алывсоответствиисиндивидуальнымиособенностямиобучаю-
щихся,впроцессевыполненияизделияконтролироватьипринеобходи
мости восстанавливать порядок на рабочем месте; уби-

ратьрабочееместо. 

Применятьправилабезопаснойиаккуратнойработыножницами,клее

м.Сравниватьи классифицироватьсобранные природные 

материалыпоихвидам(листья,ветки,камниидр). 

Объяснятьсвойвыборприродногоматериаладлявыполненияизде

лий.Осознаватьнеобходимостьбережногоотношениякприроде,

окружающемуматериальномупространству. 

—

технологиираб

оты 

сприроднымм

атериалом; 

материалов(пло- 

ские—

листьяиобъёмные—

орехи,шишки,семен

а,ветки)Приёмы 
 работысприродны- 
 миматериалами: 
 подборматериалов 
 всоответствиис 
 замыслом,составле- 
 ниекомпозиции, 
 соединениедеталей 
 (приклеивание, 

 склеиваниеспомо 

щьюпрокладки, 



 

 

 

 соединениеспомо- Отбиратьприродныйматериалвсоответствиисвыполняемым 
щьюпластилина Изделием. 
илидругойпласти- Называтьизвестныедеревьяикустарники,которымпринадлежит 
ческоймассы) собранныйприродныйматериал. 
Общеепредставле- Сравниватьиклассифицироватьсобранныеприродныематериалы 
ниеотканях(тек- поихформе.Рассуждатьосоответствииформприродногоматери- 
стиле),ихстроении алаиизвестныхгеометрическихформ. 
исвойствахШвей- Сравниватьприродныематериалыпоцвету,форме,прочности. 
ныеинструменты Пониматьособенностиработысприроднымиматериалами. 
иприспособления Использоватьдляподготовкиматериаловкработетехнологии 
(иглы,булавки сушки растений. 
идр)Отмеривание Изготавливатьизделиесопоройнарисункииподписикним. 
изаправканитки Обсуждатьсредствахудожественнойвыразительности. 
виголку,строчка Выполнятьпрактическиеработысприроднымиматериалами 
прямогостежка (засушенныелистьяидр);изготавливатьпростыекомпозиции. 
Использование Изготавливатьизделиесопоройнарисункииподписикним. 
дополнительных Сравниватькомпозициипорасположениюихцентра. 
отделочныхматериа- Узнаватьцентровуюкомпозициюпоеёпризнакам(расположение 
лов композициинаоснове). 
 Анализироватьобразцыизделий,пониматьпоставленнуюцель, 
 отделятьизвестноеотнеизвестного. 
 Осваиватьприёмысборкиизделийизприродныхматериалов 
 (точечноенаклеиваниелистьевнаоснову,соединениеспомощью 
 пластилина,соединениеспомощьюклеяиватнойпрослойки). 
 Узнавать, называть,выполнятьивыбиратьтехнологические 
 приёмыручнойобработкиматериаловвзависимостиотих 
 Свойств. 
 Применятьнапрактикеразличныеприёмыработысприродными 
 материалами:склеивание,соединениеидр. 
 Выполнятьизделиясиспользованиемразличныхприродных материалов. 
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Тематическиемо

дули 

Основноесодержан

ие 
Основныевидыдеятельностиобучающихся 

  Использоватьприродныйматериалдляотделкиизделия. 

Применятьправилаитехнологиииспользованияприродныхформ 
вдекоративно-прикладныхизделиях. 
Анализироватьиоцениватьрезультатсвоейдеятельности(каче- 

ствоизделия). 

—технологии Подруководствомучителяорганизовыватьсвоюдеятельность: 
работыстек- подготавливать рабочееместодляработыстекстильнымиматери- 
стильными алами,правильноирациональноразмещатьинструменты 
материалами иматериалывсоответствиисиндивидуальнымиособенностями 

 обучающихся,впроцессевыполненияизделияконтролировать 
 ипринеобходимостивосстанавливатьпорядокнарабочемместе. 
 Убиратьрабочееместо. 
 Подруководствомучителяприменятьправилабезопасной 
 иаккуратнойработыножницами,иглойидр. 
 Определятьназванияиназначениеосновныхинструментов 
 иприспособленийдляручноготруда(игла,ножницы,напёрсток, 
 булавка,пяльцы),использоватьвпрактическойработеиглу, 
 булавки,ножницы. 
 Знатьстроениеиглы,различатьвидышвейныхприспособлений, 
 видыигл,ихназначение,различиявконструкциях,применять 
 правилахраненияиглибулавок. 
 Знатьвидыниток(швейные,мулине),ихназначение. 
 Исследоватьстроение(переплетениенитей)иобщиесвойства 
 несколькихвидовтканей(сминаемость,прочность),сравнивать 
 видытканеймеждусобойисбумагой. 

 Определятьлицевуюиизнаночнуюстороныткани. 



 

 

 

  Выбиратьвидынитоквзависимостиотвыполняемыхработиназна
чения. 
Отбиратьинструментыиприспособлениядляработыстекстильнымим
атериалами. 
Соблюдатьправилабезопаснойработыиглойибулавками.Выполня
тьподготовкуниткиииглыкработе:завязывание.узелка,использован
иеприёмовотмериванияниткидляшитья,вдеваниениткивиглу. 
Знатьпонятия«игла—
швейныйинструмент»,«швейныеприспособления»,«строчка»,«стежок
»,пониматьназначениеиглы.Использоватьприём осыпания 
краяткани, 
выполнятьпрямуюстрочкустежковивариантыстрочкипрямогостежка(
перевивы 
«змейка»,«волна»,«цепочка»).Пониматьназначениеизученныхстроч
ек(отделка,соединениедеталей). 
Узнавать,называть,выполнятьивыбиратьтехнологическиеприёмыруч
нойобработкиматериаловвзависимостиотихсвойств.Использоватьраз
личныевидыстрочек,стежковвдекоративныхработахдля(отделки)офор
мленияизделий. 
Выполнятьразметкулиниистрочкимережкой. 
Выполнятьвыделениедеталейизделияножницами.Расходоватьэкон
омнотканьиниткипривыполненииизделияПониматьзначениеиназна
чениевышивок. 
Выполнятьстрочкупрямогостежка. 
Изготавливатьизделиянаосновевышивкистрочкойпрямогостежк
а. 
Наблюдатьисравниватьиглы,булавкиидругиеприспособленияповне
шнемувидуиихназначению. 
Обсуждатьвариантывыполненияработы,пониматьпоставленнуюцель, 
отделять  известное от неизвестного; открывать  новое знаниеи 
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практическое умение через тренировочные упражнения 
(отмериваниениткидляшитья,вдеваниениткивиглу). 

3.Конструи- Простыеиобъёмные Иметьобщеепредставлениеоконструкцииизделия,детали 

рование конструкциииз ичасти изделия,их взаимномрасположении вобщей конструк- 

имоделиро- разныхматериалов ции;анализироватьконструкцииобразцовизделий,выделять 

вание(10ч): (пластические основныеидополнительныедеталиконструкции,называтьих 

—конструиро- массы,бумага, формуиспособсоединения;анализироватьконструкциюизделия 
ваниеи текстильидр) порисунку,фотографии,схеме. 

моделирова- испособыихсозда- Изготавливатьпростыеиобъёмныеконструкцииизразных 
ниеизбумаги, ния  Общеепред- материалов(пластическиемассы,бумага,текстильидр),по 

картона, ставлениеокон- модели(наплоскости),рисунку. 

пластичных струкцииизделия; Использоватьвработеосваиваемыеспособысоединениядеталей 
материалов, деталиичасти визделияхизразныхматериалов. 

природныхи изделия,ихвзаим- Определятьпорядокдействийвзависимостиотжелаемого/ 
текстильных ноерасположение необходимогорезультата;выбиратьспособработысопоройна 
материалов вобщейконструк- учебникилирабочуютетрадьвзависимостиоттребуемогорезуль- 

 ции  Способысоеди- тата/замысла. 
 нениядеталейвизде-  

 лияхизразных  

 материаловОбразец,  

 анализконструкции  

 образцовизделий,  

 изготовлениеизде-  

 лийпообразцу, ри-  

 сункуКонструиро-  

 ваниепомодели(на  

 плоскости)Взаимо-  

 связьвыполняемого  



 

 

 

 действияирезульта-
таЭлементарноепро
гнозированиепорядк
адействий 
взависимостиотжел
аемого/необхо-
димого 
результата;выборс
пособаработы в 
зависимо-сти от 
требуемогорезульт
ата/замысла 

 

4.Информа-
ционно-
коммуника-
тивныетехно
логии*(2ч) 

Демонстрацияучите
лемготовыхматериа
ловнаинформационн
ыхносителяхИнфор
мацияВидыинформа
ции 

Анализировать готовые материалы, представленные учителем 
наинформационныхносителях. 
Выполнятьпростейшиепреобразованияинформации(например,пер
еводтекстовойинформацииврисуночнуюи/илитабличнуюформу). 
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2 КЛАСС 
 

Тематические
модули 

Основноесодержа
ние 

Основныевидыдеятельностиобучающихся 

1.Технологии,п
рофессии 
ипроизвод-
ства 
(8ч) 

Рукотворныймир—
результаттрудачеловек
аЭлемен-
тарныепредставле-
нияобосновномпринци
песозданиямиравещей:
проч-
ностьконструкции,удо
бствоиспользова-
ния,эстетическаявыраз
ительностьСредстваху
доже-ственнойвырази-
тельности(компози-
ция,цвет,тонидр)Изгот
овлениеизде-
лийсучётомданно-го 
принципаОбщеепредс
тавлениеотех-
нологическомпро-
цессе:анализустрой-
стваиназначенияиздел
ия;выстраива-

ниепоследователь-
ностипрактическихдей 

ствийитехноло- 

Выбиратьправилабезопаснойработы,выбиратьинструменты 
иприспособлениявзависимостиоттехнологииизготавливаемыхиздели
й.Изучатьвозможностииспользованияизучаемыхинструментовиприс
пособленийлюдьмиразныхпрофессий.Организовыватьрабочееместо 
взависимостиот 
видаработы.Рациональноразмещатьнарабочемместематериалыиинст
рументы;владетьправиламибезопасногоиспользованияинструментов. 
Изучатьважностьподготовки,организации,уборки,поддержанияпоряд
карабочегоместалюдьмиразныхпрофессий. 
Формироватьобщеепонятиеоматериалах,ихпроисхождении.Изгота
вливатьизделияизразличныхматериалов,использоватьсвойства 
материалов при работе над 
изделием.Подготавливатьматериалыкработе. 
Формировать элементарные представления об основном 
принципесозданиямиравещей:прочностьконструкции,удобствоисп
ользования,эстетическаявыразительность.Изготавливатьизделия 
сучётомданногопринципа. 
Использоватьприработенадизделиемсредствахудожественнойвыра
зительности(композиция,цвет,тонидр). 
Рассматриватьиспользованиепринципасозданиявещей,средствхудож
ественнойвыразительностивразличныхотрасляхипрофессиях. 
Формировать общее представление о технологическом 
процессе:анализустройстваиназначенияизделия;выстраиваниепоследо
вательностипрактическихдействийитехнологическихопераций;  

 
 



 

 

 гическихопераций;по

дборматериаловиинс

трументов; 
экономная 
разметка;обработка с 

цельюполучения 

(выделе-ния) деталей, 
сбор-
ка,отделкаизделия;пр
оверкаизделия 

вдействии,внесениене

обходимыхдопол-

ненийиизмененийИзго

товлениеизде-

лийизразличныхматер

иаловссоблю-

дениемэтаповтехнолог

ическогопроцесса 

Традицииисовре-
менностьНоваяжизньд
ревнихпро-
фессийСовершен-

ствованиеихтехно-
логическихпроцес-

совМастераиихпрофес
сии;правиламастераКу
льтурныетрадицииЭле
ментарнаятвор-
ческаяипроектная 

подборматериаловиинструментов;экономнаяразметка;обработкасцел

ьюполучения(выделения)деталей,формообразованиедеталей,сборка,о

тделкаизделия;проверкаизделиявдействии,внесениенеобходимыхдоп

олненийиизменений. 

Выполнять отделку в соответствии с особенностями 
декоративныхорнаментов разных народов России (растительный, 

геометрическийидругиеорнаменты). 
Изучать особенности профессиональной деятельности 
людей,связаннойсизучаемымматериалом. 

ПриводитьпримерытрадицийипраздниковнародовРоссии,ремёсел,об
ычаевипроизводств,связанныхсизучаемымиматери-
аламиипроизводствами. 

 



 

 

Тематическиемо

дули 

Основноесодержан

ие 
Основныевидыдеятельностиобучающихся 

 деятельность(созда-

ниезамысла,егодетали

зацияивопло-

щение)Несложныекол

лективные,групповые

проекты 

 

2.Технологииру

чнойобработки

материалов(14

ч): 
—

технологиира
боты 

сбумагой 

икартоном; 

Многообразие мате-

риалов, их 

свойствиихпрактич

ескоеприменение 

вжиз-

ниИсследование 

и сравнение элемен-
тарных 
физических,механи
ческих 

итехнологическихсво

йствразличныхматер

иаловВыборматериал

овпоихдекоративно-

художе-

ственнымикон-
структивнымсвой-ствам 
Называниеивыпол 
нениеосновныхтехнологи
ческих 

Позаданномуобразцуорганизовыватьсвоюдеятельность:подго-

тавливатьрабочееместодляработысбумагойикартоном,пра-
вильноирациональноразмещатьинструментыиматериалы 
всоответствиисиндивидуальнымиособенностямиобучающихся,подк
онтролемучителявпроцессевыполненияизделияконтроли-

роватьипринеобходимостивосстанавливатьпорядокнарабочемместе1;
убиратьрабочееместо. 
Применятьправиларациональногоибезопасногоиспользованиячерт
ёжныхинструментов(линейка,угольник,циркуль).Опреде-

лятьназванияиназначениеосновныхинструментовиприспособ-
ленийдля ручного труда, использоватьих в практической 
работе.Наблюдать,сравнивать,сопоставлятьсвойствабумаги(состав,
цвет, прочность); определятьвиды 
бумаг.Называтьособенностииспользованияразличныхвидовбумаги.
Спомощьюучителявыбиратьвидбумагидляизготовленияизделия.О
сваиватьотдельныеприёмыработысбумагой,правилабезопаснойраб
оты,правиларазметкидеталей. 

Наблюдатьзаизменениемсвойствбумагиикартонапривоздействиив
нешнихфакторов(например,присминании,намачивании. 



 

 

 

 операцийручной сравниватьсвойствабумагиикартона;обсуждатьрезульта- 
обработкиматериа- тынаблюдения,коллективноформулироватьвывод:каждый 
ловвпроцессеизго- материалобладаетопределённымнаборомсвойств,которые 
товленияизделия: необходимоучитыватьпривыполненииизделия;неизвсего 
разметкадеталей можносделатьвсё. 
(спомощьюлинейки Различатьвидыусловныхграфическихизображений:рисунок, 
(угольника,цирку- простейшийчертёж,эскиз,схема.Использоватьвпрактической 
ля),формообразова- работечертёжныеинструменты—линейку(угольник,циркуль), 
ниедеталей(сгиба- знатьихфункциональноеназначение,конструкцию. 
ние,складывание Читатьграфическуючертёжнуюдокументацию:рисунок,простей- 
тонкогокартона шийчертёж,эскизисхемусучётомусловныхобозначений. 
иплотныхвидовбу- Осваиватьпостроениеокружностииразметкудеталейспомощью 
магиидр),сборка Циркуля. 
изделия(сшивание) Различатьподвижныеинеподвижныесоединениядеталей. 
Подвижноесоедине- вконструкции;использоватьщелевойзамок. 
ниедеталейизде- Анализироватьконструкциюизделия,обсуждатьварианты 
лияИспользование изготовленияизделия,называтьивыполнятьосновныетехноло- 
соответствующих гическиеоперацииручнойобработкиматериаловвпроцессе 
способовобработки изготовленияизделия:разметкудеталейспомощьюлинейки 
материаловвзави- (угольника,циркуля),выделениедеталей,формообразование 
симостиотвидаи деталей(сгибание,складываниетонкогокартонаиплотныхвидов 
назначенияизделия бумаги),сборкуизделия(склеивание)иотделкуизделияилиего 
Видыусловных деталейпозаданномуобразцуисамостоятельнопривыполнении  
графическихизобра- изделиявизученнойтехнике. 
жений:рисунок, Выполнятьподвижноесоединениедеталейизделиянапроволоку, 
простейшийчертёж, толстуюнитку. 
эскиз,схема Планироватьсвою деятельностьпопредложенному вучебнике, 

Чертёжныеинстру- рабочейтетрадиобразцу. 
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 менты — линейка Выполнятьпостроениепрямоугольникаотдвухпрямыхуглов, 
(угольник,циркуль) отодногопрямогоугла. 

Ихфункциональное Выполнятьразметкудеталейиизготовлениеизделийизбумаги 
назначение,кон- способомсгибанияискладывания. 

струкцияПриёмы Использоватьспособыразметкиивырезаниясимметричныхформ 
безопаснойработы («гармошка»,надрезы,скручиваниеидр) 

колющими(циркуль) Привыполненииоперацийразметкиисборкидеталейиспользо- 

инструментами ватьособенностиработыстонкимкартономиплотнымивидами 
Технологияобработ- бумаги,выполнятьбиговку. 

кибумагиикарто- Изготавливатьизделиявтехникеоригами. 
наНазначение Знатьправиласозданиягармоничнойкомпозициивформате 
линийчертежа листа,простыеспособыпластическогоформообразованиявкон- 
(контур,линия струкцияхизбумаги(«гармошка»,надрезы,скручиваниеидр). 

разреза,сгиба, Пониматьобщиеправиласозданияпредметоврукотворногомира: 
выносная,размер- соответствиеизделияобстановке,удобствоиспользования(функ- 
ная)Чтениеуслов- циональность),эстетическаявыразительность,прочностькон- 

ныхграфических струкции,руководствоватьсяимивпрактическойдеятельности; 

изображений Использоватьпри выполненииизделий средства художественной 
Построениепрямо- выразительности(композиция,цвет,тонидр). 

угольникаотдвух
прямыхуглов 

(от одного 
прямогоугла)Разметка 

деталейсопоройнапросте

йшийчертёж, 

эскизИзготовление 

 

—
технологиираб
отыспла-
стичнымиматер
иалами; 

Позаданномуобразцуорганизовыватьсвоюдеятельность:подготавлив

атьрабочееместодляработыспластичнымиматериалами,правильноир
ациональноразмещатьинструментыиматериалы. 

Всоответствиисиндивидуальнымиособенностями,подконтролемучит

елявпроцессевыполненияизделияпроверятьивосстанавли 

ватьпорядокнарабочемместе1;убиратьрабочееместо. 



 

 

 

—технологии изделийпорисунку, Позаданномуобразцуорганизовыватьсвоюдеятельность:подго- 

работыспри- простейшемучерте- тавливатьрабочееместодляработысприроднымматериалом, 
родным жуилиэскизу, правильноирациональноразмещатьинструментыиматериалы 
материалом; схемеИспользова- всоответствиисиндивидуальнымиособенностямиобучающихся, 

 ниеизмерений, подконтролемучителявпроцессевыполненияизделияконтроли- 
 вычислений роватьипринеобходимостивосстанавливатьпорядокнарабочем 
 ипостроенийдля месте2;убиратьрабочееместо. 
 решенияпрактиче- Рассматриватьприродныематериалыиобразцыизделий(втом 
 скихзадачСгиба- числеиллюстративногоряда,фотоивидеоматериалов);выбирать 
 ниеискладывание природныематериалыдлякомпозиции. 
 тонкогокартона Узнаватьиназыватьсвойстваприродныхматериалов. 
 иплотныхвидов Сравниватьприродныематериалыпоцвету,форме,прочности. 
 бумаги—биговка Сравниватьприродныематериалыпоихсвойствамиспособам 
 Подвижноесоедине- Использования. 
 ниедеталей на Выбиратьматериалывсоответствиисзаданнымикритериями. 
 проволоку,толстую Рассматриватьприродныематериалыиобразцыизделий(втом 
 нитку числе иллюстративного ряда, фото и видео материалов); обсуждать 
 Технологияобработ- правилаитехнологиииспользованияприродныхформвдекора- 
 китекстильных тивно-прикладныхизделиях;использоватьправиласоздания 
 материаловСтрое- гармоничнойкомпозициинаплоскости.Создаватьфронтальные 
 ниеткани(попереч- иобъёмно-пространственныекомпозицииизприродныхматериалов 
 ноеипродольное вгруппахпослайдовомуплану,выполненнымэскизам,наброскам. 
 направлениенитей) Узнавать, называть,выполнятьивыбирать технологические 
 Тканиинитки приёмыручнойобработкиматериаловвзависимостиотихсвойств.  
 растительного Выполнятьизделиясиспользованиемразличныхприродных 

 происхождения Материалов. 
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 (полученныена Выполнятьсборкуизделийизприродныхматериаловприпомощи 

основенатурального клеяипластилина. 
сырья)Видыниток Составлятькомпозициипообразцу,всоответствииссобственным 

(швейные,мулине) замыслом,используяразличныетехникииматериалы. 

Трикотаж,нетканыема
териалы(общеепредст
авление),егостроениеи
основные 
свойстваВарианты 

 

—

технологиираб

отыстек-

стильнымимате

риалами 

Позаданномуобразцуорганизовыватьсвоюдеятельность:подго-

тавливатьрабочееместодляработысбумагойикартоном,пра-
вильноирациональноразмещатьинструментыиматериалы 
всоответствиисиндивидуальнымиособенностямиобучающихся,подк
онтролемучителявпроцессевыполненияизделияконтроли-

роватьипринеобходимостивосстанавливатьпорядокнарабочемместе2;
убиратьрабочееместо. 
Под 
руководствомучителяприменятьправилабезопаснойиаккурат
нойработыножницами,  иглой,  клеем.Определятьназванияи 

назначениеосновныхинструментов 
иприспособленийдляручноготруда(игла,булавка,ножницы,нап
ёрсток),использоватьихвпрактическойработе. 
Знатьстроениеиглы,различатьвидышвейныхприспособлений,вид
ыигл,ихназначение,различиявконструкциях,применятьправилахра
ненияиглибулавок. 
Сравниватьразличныевидынитейдляработыстканьюиизго-

товлениядругихизделий. 
Наблюдатьстроениеткани(поперечноеипродольноенаправлениенит
ей),тканииниткирастительногопроисхождения(полученныена 
основе натурального сырья), различать виды 

 строчкипрямого 
 стежка(перевивы, 
 наборы)и/или 
 строчкакосого 
 стежкаиеёвариан- 
 ты(крестик,сте- 
 бельчатая,ёлочка)1 
 ЛекалоРазметкас 
 помощьюлекала 
 (простейшейвы- 
 кройки)Технологи- 
 ческаяпоследова- 
 тельностьизготовле- 
 ниянесложного 
 швейногоизделия 
 (разметкадеталей, 



 

 

 выкраиваниедета- натуральныхтканей:хлопчатобумажные, шёлковые, шерстяные, 
их происхож- 

 

 лей,отделка дета- дение, сравнение образцовОпределятьлицевую и изнаночную 
лей,сшивание сторонытканей(кромешерстяных). 
деталей) Спомощьюучителя:наблюдатьисравниватьткань,трикотаж, 
Использованиедо- нетканыематериалыпостроениюиматериаламоснов;нитки, 
полнительныхмате- пряжу,образцытканейнатуральногопроисхождения,ихкон- 
риалов(например, структивныеособенности. 
проволока,пряжа, Классифицироватьизучаемыематериалы(ткани,трикотаж, 
бусиныидр) нетканые)поспособуизготовления,нитямоснов;ниткипоназна- 
 чениюипроисхождению,изучаемыематериалыпосырью,из 
 которогоониизготовлены. 
 Определятьвидыниток:шёлковые,мулине,швейные,пряжа,их 
 Использование. 
 Определятьподруководствомучителясырьёдляпроизводства 
 натуральныхтканей(хлопковыеильняныетканивырабатывают 
 изволоконрастительногопроисхождения;шерстяныепроизводят 
 изволокна,получаемогоизшерстиживотных). 
 Выбиратьвидынитокитканивзависимостиотвыполняемых 
 работиназначенияподруководствомучителя. 
 Соблюдатьтехнологическуюпоследовательностьизготовления 
 несложногошвейногоизделия(разметкадеталей,выкраивание 
 деталей,отделкадеталей,сшиваниедеталей). 
 Составлятьпланпредстоящейпрактическойработыиработатьпо 
 составленномуплану. 
 Самостоятельноанализироватьобразцыизделийпопамятке, 
 выполнять работупотехнологическойкарте. 
 Выполнятьразметкуспомощьюлекала(простейшейвыкройки). 

 Выполнятьвыкраиваниедеталейизделияприпомощиножниц 
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  РасходоватьэкономнотканьиниткиприизготовленииизделияПонимат

ьособенностиразметкидеталейкрояирезания(раскрой)тканииполекалу
(иливыкройке) 
Использоватьприёмыработыснитками(наматывание,сшивание,выши

вка) 

Различатьвидыниток,сравниватьихсвойства(цвет,толщина) 
Соединятьдеталикрояизученнымистрочками 
Использоватьпривыполненииизделийнетканыематериалы(флизели
н,синтепон,ватныедиски),знатьихстроение,свой-ства 

Выполнятьотделкудеталейизделия,используястрочкистежков,атакж
еразличнымиотделочнымиматериалами 
Оцениватьрезультатсвоейдеятельности(качествоизделия:точностьр
азметкиивыкраиваниядеталей,аккуратностьсшива-
ния,общаяэстетичность;оригинальность:выборцвета,инойформы) 
Составлятьплан работы,работатьпотехнологической 
картеИспользоватьвпрактическойработевариантыстрочкипрямого
стежкаистрочкикосогостежка 
ЗнакомитьсясвышивкамиразныхнародовРоссииИспользоватьдопо
лнительныематериалыприработенадизде-лием 
Осуществлять контроль выполнения работы над изделием 

пошаблонамилекалам 

Решатьконструкторско-
технологическиезадачичерезнаблюдение,обсуждение,исследование(тк
аниитрикотаж,нетканыеполотна, 



 

 

 

  натуральныеткани,видынитокиихназначение,лекало,размет-

каполекалу,способысоединениядеталейизткани,строчкакосогосте

жкаиеёварианты). 
Корректироватьизделиеприрешениипоставленныхзадач:егокон
струкцию,технологиюизготовления. 

3.Конструиро- Основныеидопол- Выделятьосновныеидополнительныедеталиконструкции, 

ваниеимоде- нительныедетали называтьихформуиопределятьспособсоединения;анализиро- 

лирование Общеепредставле- ватьконструкциюизделияпорисунку,фотографии,схеме 
(10ч): ниеоправилах иготовомуобразцу;конструироватьимоделироватьизделияиз 
—конструиро- созданиягармонич- различныхматериаловпопростейшемучертежуилиэскизу. 

ваниеимоде- нойкомпозиции Вноситьэлементарныеконструктивныеизмененияидополнения 
лирование Симметрия,способы визделиевсвязисдополненными/изменённымифункциями/ 

избумаги, разметкииконстру- условиямииспользования:изменятьдеталиконструкцииизделия 
картона, ированиясимме- длясозданияразныхеговариантов,вноситьтворческиеизмене- 
пластичных тричныхформ ния в создаваемыеизделия. 

материалов, Конструирование Привыполнениипрактическихработучитыватьправиласоздания 
природных имоделирование гармоничнойкомпозиции. 

итекстильных изделийизразлич- Конструироватьсимметричныеформы,использоватьспособы 
материалов ныхматериаловпо разметкитаких форм при работе над конструкцией. 

 простейшемучерте- Учитыватьосновныепринципысозданияконструкции:прочность 
 жуилиэскизу ижёсткость. 
 Подвижноесоедине-  

 ниедеталейкон-  

 струкцииВнесение  

 элементарных  

 конструктивных  

 измененийидопол-  
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4.Информа- Демонстрация Осуществлятьпоискинформации,втомчислевИнтернетепод 

ционно- учителемготовых руководствомвзрослого. 

коммуника- материаловна Анализироватьготовыематериалы,представленныеучителемна 

тивные информационных информационныхносителях. 
технологии* носителях* Понимать,анализироватьинформацию,представленнуювучебни- 

(2ч) Поискинформации 
Интернеткак 

кевразныхформах. 
Восприниматькнигукакисточникинформации. 

 источникинформа- Наблюдать,анализироватьи соотноситьразные информационные 
 ции объектывучебнике(текст,иллюстративныйматериал,текстовый 

  и/илислайдовыйплан)иделатьпростейшиевыводы. 



 

 

3 КЛАСС 

Тематические
модули 

Основноесодержа
ние 

Основныевидыдеятельностиобучающихся 

1.Технологии,п
рофессии 
ипроизвод-
ства 
(8ч) 

Непрерывностьпро-
цессадеятельностно-
гоосвоениямирачелове
комисозда-
ниякультурыМате-
риальныеидухов-
ныепотребностичелов
екакакдвижу-
щиесилыпрогрессаРаз
нообразиетворческойт
рудовойдеятельностив
совре-
менныхусловияхРазно
образиепредметовруко
твор-
ногомира:архитек-
тура,техника,предмет
ыбыта 
идекоративно-при-
кладногоискусстваСов
ременныепроиз-
водстваипрофессии,св
язанныесобработ-
койматериалов,аналоги
чныхис-
пользуемымнаурокахтех
нологии 

Соблюдатьправилабезопаснойработы,выборинструментов 
иприспособленийвзависимостиоттехнологииизготавливаемыхиздел
ий. 
Изучатьвозможностииспользованияизучаемыхинструментовипр
испособленийлюдьмиразныхпрофессий. 
Самостоятельноорганизовыватьрабочееместовзависимостиотвидара
ботыивыбранныхматериалов. 
Поддерживатьпорядоквовремяработы;убиратьрабочееместопоокончан
иипрактическойработы. 
Изучатьважностьподготовки,организации,уборки,поддержанияпоряд
карабочегоместалюдьмиразныхпрофессий. 
Использоватьсвойстваматериаловприработенадизделиями.Учитыват
ьприработенадизделиемобщиеправиласозданияпред-
метоврукотворногомира:соответствиеформы,размеров,материа-
лаивнешнегооформленияизделияегоназначению,стилеваягармониявпр
едметномансамбле;гармонияпредметнойиокружа-
ющейсреды(общеепредставление). 
Рассматриватьварианты решениячеловеком 
конструкторскихинженерныхзадач(различныеотрасли,профессии)нао
сновеизученияприродныхзаконов—
жёсткостьконструкции(трубчатыесооружения;треугольниккакустойчи
ваягеометрическаяформа).Определятьсамостоятельноэтапыизготовле
нияизделиянаосновеанализаготовогоизделия,текстовогои/илислайдов
огоплана,работыстехнологическойкартой. 
Отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполне-
ния изделия в зависимости от вида работы, заменять их (с помо-
щьюучителя). 

 
 



 

 

Тематические 

модули 

Основноесодержан

ие 
Основныевидыдеятельностиобучающихся 

 Общиеправила Анализироватьустройствоизделия,определятьвнёмдетали 

созданияпредметов испособыихсоединения. 

рукотворногомира: Рассматриватьразнообразиетворческойтрудовойдеятельности 
соответствиеформы, всовременныхусловиях. 

размеров,материала ПриводитьпримерытрадицийипраздниковнародовРоссии, 
ивнешнегооформ- ремёсел,обычаевипроизводств,связанныхсизучаемымиматери- 

ленияизделияего аламиипроизводствами. 

назначениюСтиле-  

ваягармониявпред-  

метномансамбле;  

гармонияпредмет-  

ной иокружающей  

среды(общеепред-  

ставление)  

Мирсовременной  

техникиИнформа-  

ционно-коммуника-  

ционныетехнологии  

вжизнисовременно-  

гочеловекаРеше-  

ниечеловекоминже-  

нерныхзадачна  

основеизученияпри-  

родныхзаконов—  

жёсткостьконструк-  

ции(трубчатые  



 

 

 

 сооружения,тре-

угольниккакустой-

чиваягеометриче-

скаяформаидр)Бережн

оеивнима-

тельноеотношениекпр

иродекакисточникусыр

ьевыхресурсовиидей 
длятехнологийбудуще

гоЭлементарнаятворч
ескаяипроект-
наядеятельностьКолле
ктивные,групповыеии
ндиви-
дуальныепроекты 

врамкахизучаемойтем

атикиСовмест-

наяработавмалыхгруп

пах,осущест-вление 

сотрудниче-ства; 

распределениеработы, 

выполнениесоциальн

ыхролей(руководитель

/лидериподчинённый) 

 

2.Технологиир

учнойобра- 

Некоторые (доступ-

ныевобработке) 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавли-

ватьрабочееместодляработысбумагойикартоном,правильно 
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Тематическиемо

дули 

Основноесодержан

ие 
Основныевидыдеятельностиобучающихся 

боткиматери-

алов(10ч): 

—

технологиира

боты 

сбумагой 

икартоном; 

видыискусственныхис

интетическихматериал

овРазно-образие 

технологийиспособово

бработ-

киматериаловвраз-

личныхвидахизде-

лий;сравнительныйана

лизтехнологийприисп

ользованиитогоилиино

гомате-

риала(например,аппли

кацияизбума-ги  и  

ткани,  коллажи др 

)Выборматериаловпои

хдекоративно-художе-

ственнымитехноло-

гическимсвойствам,ис

пользованиесоот-

ветствующихспосо-

бовобработкимате-

риаловвзависимо-

стиотназначенияиздел

ия 

ирациональноразмещатьинструментыиматериалывсоответ-
ствиисиндивидуальнымиособенностямиобучающихся;подконтроле
мучителявпроцессевыполненияизделияконтролиро-

ватьипринеобходимостивосстанавливатьпорядокнарабочемместе;

убиратьрабочееместо. 

Применятьправила рационального и безопасного 

использованияинструментов(угольник,циркуль,игла,шило  и  др  

).Определятьназванияиназначениеосновныхинструментов 

иприспособленийдляручноготрудаивыбиратьнеобходимыеинструм
ентыиприспособлениядлявыполненияизделий.Наблюдать,сравнива

ть,сопоставлятьсвойства 
изучаемыхвидовбумаги(состав,цвет,прочность);определятьвидыбум
аги 

икартона(гофрированный,толстый,тонкий,цветнойидр).Самостояте

льновыбиратьвидбумагидляизготовленияизделия 
иобъяснятьсвойвыбор.Использоватьсвойствабумагиикартонаприизгот
овленииобъёмныхизделий,созданиидекоративныхкомпозиций.Осваи

ватьотдельные приёмы работы с 
бумагой,правилабезопаснойработы,правиларазметкидеталей.Выпол-

нятьрицовкунакартонеспомощьюканцелярскогоножа,отвер-

стияшилом. 
Читать простейшие чертежи развёрток, схемы 
изготовленияизделияивыполнятьизделиепозаданномучертежуподр
уковод-ствомучителя. 
Выполнятьнесложныерасчётыразмеровдеталейизделия,ориен-

тируясьнаобразец,эскизилитехническийрисунок.Выстраивать 



 

 

 

 Инструментыи простыечертежи/эскизыразвёрткиизделия.Выполнятьразметку 

приспособления деталейсопоройнапростейшийчертёж,эскиз.Решатьзадачина 
(циркуль,угольник, внесениенеобходимыхдополненийиизмененийвсхему,чертёж, 
канцелярскийнож, Эскиз. 

шило,идр);назы- Самостоятельноанализироватьконструкциюизделия,обсуждать 

ваниеивыполнение вариантыизготовленияизделия,выполнятьтехнологические 
приёмовихрацио- операциивсоответствиисобщимпредставлениемотехнологиче- 
нальногоибезопас- скомпроцессе(анализустройстваиназначенияизделия;выстраи- 

ногоиспользования ваниепоследовательностипрактическихдействийитехнологиче- 
Углублениеобщих скихопераций;подборматериаловиинструментов;экономная 

представленийотех- разметка;обработкасцельюполучениядеталей,сборка,отделка 
нологическомпро- изделия;проверкаизделиявдействии,внесениенеобходимых 
цессе(анализ дополненийиизменений). 
устройстваиназна- Приосвоенииновойтехнологии(художественнойтехники)выпол- 

ченияизделия; ненияизделияанализироватьконструкциюсопоройнаобразец. 

выстраиваниепосле- Самостоятельнопланироватьсвоюдеятельностьпопредложенно- 
довательностипрак- мувучебнике,рабочейтетрадиобразцу,вноситькоррективы 
тическихдействий ввыполняемыедействия. 

итехнологических Решатьпростейшиезадачитехнико-технологическогохарактера 
операций;подбор поизменениювидаиспособасоединениядеталей:надостраива- 

материаловиинстру- ние,приданиеновыхсвойствконструкциивсоответствии 
ментов;экономная сновыми/дополненнымитребованиями. 

разметкаматериа- Выполнятьсборкуузловиконструкцийсподвижныминеподвиж- 
лов;обработка нымсоединениемдеталей. 

сцельюполучения Изготавливатьнесложныеконструкцииизделийизбумаги 
деталей,сборка, икартонапорисунку,простейшемучертежуилиэскизу,образцу  

отделкаизделия; идоступнымзаданнымусловиям.Применятьразнообразные 
проверкаизделия технологиииспособыобработкиматериаловвразличныхвидах 

вдействии,внесение изделий;проводитьсравнительныйанализтехнологийприис- 
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необходимыхдопол- пользованиитогоилииногоматериала. 
 

Тематическиемо

дули 

Основноесодержан

ие 
Основныевидыдеятельностиобучающихся 

 ненийиизменений)Биг

овка(рицовка)Изготов

лениеобъём-

ныхизделийизразвёрт

окПреобра-

зованиеразвёртокнесл

ожныхформТехнологи

яобработ-кибумагии  

Применятьобщиеправила созданияпредметов 

рукотворногомира:соответствиеформы,размеров,материалаивн

ешнегооформленияизделияегоназначению. 

Следовать общему представлению о стилевой гармонии в предмет-

номансамбле;гармониипредметнойиокружающейсреды.Пониматьт

ехнологическийипрактическийсмыслразличныхвидовсоединенийвте

хническихсооружениях,  использовать  

ихприрешениипростейшихконструкторскихзадач. 



 

 

—

технологиираб

отыспла-

стичнымиматер

иалами; 

карто-наВиды 

картона(гофрированн

ый,толстый,тонкий,цв

етнойидр)Чтениеипос

троениепростогочерте

жа/эскизаразвёрткииз

делияРазметкадеталей

сопоройнапростейший

чертёж,эскиз    

Решениезадачнавнесе

ниенеобходимыхдопо

л-нений и 

измененийвсхему,черт

ёж,эскизВыполнение 

Самостоятельноорганизовыватьсвоюдеятельность:подготавли-

ватьрабочееместодляработысбумагойикартоном,правильноирацион

альноразмещатьинструментыиматериалывсоответ-
ствиисиндивидуальнымиособенностями;подконтролемучителяв 
процессе выполнения изделия проверять и 
восстанавливатьпорядокнарабочемместе;убиратьрабочееместо.О

рганизовывать рабочее место в зависимости от 
конструктивныхособенностейизделия. 

Планироватьпрактическуюработуиработатьпосоставленномуплану. 

Отбиратьнеобходимыематериалыдляизделий,обосновывать 

свойвыбор. 

Обобщать(называть)тоновое,чтоосвоено. 
Применять правила безопасной и аккуратной работы со 
стекойИспользовать свойства (цвет, состав, пластичность) 
пластичныхматериаловпривыполненииизделий. 

 

 измерений,расчё- Объяснятьзначениеиспользованияпластичныхматериалов 

тов,несложных вжизничеловека. 

построений Выбиратьматериалвзависимостиотназначенияизделия. 

Выполнениерицов- Наблюдатьзаиспользованиемпластичныхматериаловвжизнеде- 
кинакартонеспо- ятельностичеловека. 

мощьюканцеляр- Самостоятельноанализироватьобразцыизделийсопоройна 
скогоножа,выпол- памятку(конструктивныеособенностиитехнологияизготовления); 

нениеотверстий изготавливатьизделияс опоройна рисунки,инструкции, схемы. 

шилом Выполнятьотделкуиизделияилиегодеталейпособственному 
Технологияобработ- замыслусучётомобщейидеииконструктивныхособенностей 

китекстильных Изделия. 

 
 



 

 

материаловИсполь- Выбирать иприменятьприработенадизделиямиприёмыработы 
зованиетрикотажа спластичнымиматериалами. 

инетканыхматериа- Использоватьразныеспособылепки. 

ловдляизготовле- Использоватьпластилиндляотделкиизделийиегодеталей. 

нияизделийИс- Использоватьтехнологиювыполненияобъёмныхизделий—кор- 

пользование ректировать конструкциюитехнологиюизготовления. 

вариантовстрочки Оцениватьрезультатысвоейработыиработыодноклассников 
косогостежка (качество,творческиенаходки,самостоятельность). 

(крестик,стебельча- Спомощьюучителянаблюдатьисравниватьразличныерельефы, 

таяидр)и/или скульптурыпосюжетам,назначению,материалам,технологию 
вариантовстрочки изготовленияизделийизодинаковыхматериалов. 

петельногостежка Знакомитьсясвидамирельефа:контррельеф,барельеф,горельеф, 
длясоединения приёмамиполучениярельефныхизображений(процарапывание, 

деталейизделияи вдавливание,налепидр). 

отделкиПришива- Решатьконструкторско-технологическиезадачичерезнаблюдения 
ниепуговиц(сдву- ирассуждения,пробныеупражнения(откудаскульпторычерпают 

мя-четырьмяотвер- своиидеи,берутматериалы дляскульптур,какие используют 

стиями) средствахудожественнойвыразительности). 



 

 

Тематическиемо

дули 

Основноесодержан

ие 
Основныевидыдеятельностиобучающихся 

—

технологиира

боты 
сприродным

материалом; 

Изготовлениешвейных

изделийизнесколькихд

еталейИспользованиед

ополнительныхматери

аловКомби-

нированиеразныхмате

риаловводномизделии 

Самостоятельноорганизовыватьсвоюдеятельность:подготавли-
ватьрабочееместодляработысприроднымматериалом,правиль-
ноирациональноразмещатьинструментыиматериалывсоответствииси
ндивидуальнымиособенностямиобучающихся;подконтролемучителяв
процессевыполненияизделияконтролировать и при необходимости 
восстанавливать порядок на рабочемместе;убиратьрабочееместо. 
Узнавать и называть основные материалы и их свойства, 

происхождение,применениевжизни. 
Сравниватьсвойстваприродныхматериаловинаосновеполученныхвы
водовотбиратьматериалдлявыполненияизделий.Использоватьсвойст
ваприродныхматериаловприизготовленииобъёмныхизделий,создани
и  декоративных  
композиций.Выбиратьматериалывсоответствиисзаданнымикритерия
ми 
квыполненнымпростейшимчертежам,эскизам,наброскам.Самостоят
ельно подбирать, обрабатывать и хранить 

природныематериалыдлядальнейшегоиспользованияпривыполнени
иизделий. 

Выполнятьивыбиратьтехнологическиеприёмыручнойобработкиматери
аловвзависимостиотихсвойств. 

Применятьнапрактикеразличныеприёмыработысприроднымиматери
алами. 
Использоватьпривыполнениииотделкеизделийразличныеприро

дныематериалы. 
Выполнятьсборкуизделийизприродныхматериалов,используядлясо
единениядеталейклейипластилин. 



 

 

 

—технологии  Выполнятьотделкуизделияизприродныхматериалов,используя 
работыстек- технологииросписи,аппликации. 

стильными Самостоятельноорганизовыватьсвою деятельность: подготавли- 

материалами ватьрабочееместодляработысбумагойикартоном,правильно 
 ирациональноразмещатьинструментыиматериалывсоответ- 
 ствиисиндивидуальнымиособенностямиобучающихся,впроцес- 
 севыполненияизделиясамостоятельноконтролироватьипри 
 необходимостивосстанавливатьпорядокнарабочемместе. 
 Самостоятельноприменятьправилабезопаснойиаккуратной 
 работыножницами,иглой,клеем. 
 Определятьиразличатьткани,трикотаж,нетканоеполотно. 
 Знатьособенностистроенияткани,трикотажа,нетканогополотна  
 Самостоятельновыполнятьпрактическуюработусопоройна 
 рисунки,схемы,чертежи. 
 Пониматьтехнологиюобработкитекстильныхматериалов. 
 Изучатьисторическиенародныеремёсла,современныепроизвод- 
 стваипрофессии,связанныестехнологиямиобработкитекстиль- 
 ныхматериалов. 
 Рассматриватьианализироватьобразцыизделий. 
 Подбиратьтекстильныематериалывсоответствиисзамыслом, 
 особенностямиконструкцииизделия. 
 Подбиратьручныестрочки(вариантыстрочкипрямогоикосого 
 стежков)длясшиванияиотделкиизделий. 
 Выполнятьраскройдеталейпоготовымсобственнымнесложным 
 лекалам(выкройкам). 
 Решатьконструкторско-технологическиезадачичерезнаблюдения 
 ирассуждения,упражнения. 
 Выполнятьотделкуизделияаппликацией,вышивкойиотделоч ными 

материалами. 

Т
Е
Х
Н
О
Л
О
ГИ

Я
.1
—
4
кл
ассы

 
 



 

 

Тематическиемо

дули 

Основноесодержан

ие 
Основныевидыдеятельностиобучающихся 

  Работатьнадизделиемвгруппах. 
Выполнятьпростейший ремонт изделий (пришивание 
пуговиц).Изучатьисторическиенародныеремёсла,современныепрои
звод-стваипрофессии,связанныестехнологиямиобработкитекстиль-

ныхматериалов. 

3.Конструи- Конструирование Использоватьвпрактическойработеосновныеинструменты 

рование имоделирование иприспособлениядляручноготруда(гаечныйключ,отвёртка), 

имодели- изделийизразлич- применятьправилабезопаснойиаккуратнойработы. 
рование ныхматериалов, Определятьдеталиконструктора(площадки,планки,оси,крон- 

(12ч): втомчисленаборов штейны,уголки,колёса,винты,гайки)иинструменты(отвёртка, 
—работа «Конструктор»по гаечныйключ),необходимыенакаждомэтапесборки. 

с«Конструк- заданнымусловиям Выделятькрепёжныедетали(винт,болт,гайка). 

тором»*; (технико-технологи- Сравниватьсвойстваметаллическогоипластмассовогоконструк- 
 ческим,функцио- Торов. 
 нальным,декоратив- Использоватьприёмыработысконструктором:завинчивание 
 но-художественным) иотвинчивание. 
 Способы подвижного Использовать видысоединениядеталейконструкции—подвиж- 
 инеподвижного ноеинеподвижное,различатьспособыподвижногоинеподвиж- 
 соединениядеталей ногосоединениядеталейнаборовтипа«Конструктор»,их 
 набора«Конструк- использованиевизделиях,жёсткостьиустойчивостькон- 
 тор»,ихиспользова- Струкции. 
 ниевизделиях; Учитыватьвпрактическойработетехническоетребование 
 жёсткостьиустой- кконструкции—прочность. 
 чивостьконструк- Проводитьопытповидамсоединенийдеталейнаборатипа«Кон- 

 ции структор». 



 

 

 

—конструи- Созданиепростых Конструироватьимоделироватьизделияизнаборов«Конструк- 
рование макетовимоделей тор»позаданнымусловиям(технико-технологическим,функцио- 

имоделирова- архитектурных нальным,декоративно-художественным). 

ниеизбумаги, сооружений,техни- Презентоватьготовоеизделие.Оцениватькачествовыполнения 
картона, ческихустройств, изделияпозаданнымкритериям 

пластичных бытовыхконструк- Анализироватьконструкциюизделияпорисунку, простому 

материалов, цийВыполнение чертежу,схеме,готовомуобразцуВыделятьдеталиконструкции, 

природных заданийнадоработ- называтьихформу,расположениеиопределятьспособсоедине- 
итекстильных куконструкций Ния.Составлятьпланвыполненияизделия. 
материалов (отдельныхузлов, Конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериа- 

 соединений)сучё- лов,втомчислесприменениемнаборов«Конструктор»позадан- 
 томдополнительных нымусловиям(технико-технологическим,функциональным, 
 условий(требова- декоративно-художественным). 
 ний)Использование Повторятьвконструкцииизделияконструктивныеособенности 
 измеренийипостро- реальныхпредметовиобъектов. 
 енийдлярешения Создаватьпростыемакетыимоделиархитектурныхсооружений, 
 практическихзадач техническихустройств,бытовыхконструкций. 
 Решениезадачна Дорабатыватьконструкции(отдельныхузлов, соединений)с учё- 
 мысленнуютранс- томдополнительныхусловий(требований). 
 формациютрёхмер- Использоватьизмеренияипостроениядлярешенияпрактических 
 нойконструкции Задач. 
 вразвёртку Решатьзадачинатрансформациютрёхмернойконструкции 

 (инаоборот) вразвёртку(инаоборот). 

4.Информа- Информационная Различать,сравниватьисточникиинформации,используемые 

ционно- среда,основные человекомвбыту:телевидение,радио,печатныеиздания,персо- 
коммуника- источники(органы нальныйкомпьютеридр. 

тивные восприятия)инфор- ПониматьзначениеИКТвжизнисовременногочеловека. 
технологии* мации,получаемой Использоватькомпьютердляпоиска,храненияивоспроизведения 
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(4ч) человекомСохране- Информации. 

 ниеипередача Осваиватьправиланаборатекста,работуспрограммой 

информации MicrosoftWord(илидругой),пониматьеёназначение.Создавать 

Информационные исохранятьдокументвпрограммеMicrosoftWord(илидругой), 

технологииИсточ- форматировать(выборшрифта,размера,цветашрифта,выравни- 
никиинформации, ваниеабзаца)ипечататьдокумент. 

используемые Выполнятьпростейшиеоперациинадготовымифайламиипапка- 
человекомвбыту: ми(открывать,читать). 
телевидение,радио, Создаватьнебольшиетексты,редактироватьих. 

печатныеиздания, Восприниматькнигукакисточникинформации;наблюдать 

персональный исоотноситьразныеинформационныеобъектывучебнике 
компьютеридр (текст,иллюстративныйматериал,текстовыйплан,слайдовый 
Современный план)иделатьвыводы,умозаключения;самостоятельнозапол- 

информационный нятьтехнологическуюкартупозаданномуобразцу. 

мирПерсональный Различатьосновныеисточники(органывосприятия)информации, 
компьютер(ПК) получаемойчеловеком. 

иегоназначение Работатьсдоступнойинформацией(книги,музеи,беседы(ма- 
Правилапользова- стер-классы)смастерами,Интернет1,видео,DVD) 

нияПКдлясохране- Выполнятьпреобразованиеинформации,втомчислепереводить 
нияздоровья текстовуюинформациювтабличнуюформу. 

Назначениеоснов- Использоватьпризащитепроектаинформацию,представленную 
ныхустройств вучебникевразныхформах. 
компьютерадля  

ввода,вывода  

иобработкиинфор-  

мацииРабота  

сдоступнойинфор-  



 

 

 

 мацией(книги,м

узеи,беседы(ма

стер-классы) 

смастерами,Интер-

нет2,видео,DVD)Раб

отастекстовымредак

торомMicrosoftWord

илидругим 
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Тематические
модули 

Основноесодержа
ние 

Основныевидыдеятельностиобучающихся 

1.Технологии,п
рофессии 
ипроизвод-
ства 
(12ч) 

Профессииитехно-
логиисовременногоми
раИспользованиедости
женийнауки 
вразвитиитехниче-
ского прогрессаИзо-
бретениеииспользо-
ваниесинтетическихма
териаловсопреде-
лённымизаданнымисв
ойствамивраз-
личныхотраслях 
ипрофессияхНефть
какунивер- 
сальноесырьёМате-
риалы,  
получаемыеизнефти(п
ластик,стеклоткань,пе
но-
пластидр)Профессии,с
вязан-
ныесопасностями(пож
арные,космо-
навты,химики 
идр)Информационны
ймир,егоместо 

Соблюдатьправилабезопаснойработы,выбиратьинструменты 
иприспособлениявзависимостиоттехнологииизготавливаемыхиздел
ийРационально и безопасно использовать и хранить ин-
струменты,скоторымиученикиработаютнауроках.Классифицирова
тьинструментыпоназначению:режущие,колющие,чертёжные. 
Проверятьиопределятьисправностьинструментов. 
Изучатьвозможностииспользованияизучаемыхинструментовипр
испособленийлюдьмиразныхпрофессий. 
Самостоятельноорганизовыватьрабочееместовзависимостиотвидара
ботыивыбранныхматериалов. 
Поддерживатьпорядоквовремяработы;убиратьрабочееместопоокончан
иипрактическойработы. 
Изучатьважностьподготовки,организации,уборки,поддержанияпоряд
карабочегоместалюдьмиразныхпрофессий. 
Использоватьсвойстваматериалаприизготовленииизделияизам
енятьматериалнааналогичныйпосвойствам. 
Рассматриватьвозможностииспользованиясинтетическихмате-
риаловсопределённымизаданнымисвойствамивразличныхотрасляхи
профессиях. 
Рассматриватьиспользованиенефтивпроизводствекакунивер-
сальногосырья.Называтьматериалы,получаемыеизнефти.Изготавл
иватьизделиясучётомтрадиционныхправилисовре-
менныхтехнологий(лепка,шитьё,вышивкаидр). 
Использоватьконструктивныеи художественные свойстваматери-
аловвзависимостиотпоставленнойзадачи. 

 

 
 



 

 

 ивлияниена  

жизньидеятельностьл

юдейВлияниесовреме

нныхтехно-

логийипреобразую-

щейдеятельностичело

веканаокружа-

ющуюсреду,спосо-

быеёзащитыСохранен

иеираз-

витиетрадицийпрошл

оговтворче-

ствесовременныхмаст

еров   

Бережноеиуважительн

оеотношениелюдей 
ккультурнымтради- 
циямИзготовлениеиз

делийсучётомтрадиц

ионных пра-вил и 

современныхтехноло

гий(лепка,вязание,ши

тьё,вышивкаидр)Эле

ментарная твор-
ческаяипроектная-

деятельность(реали-зация 

заданногоилисобственного 

замыс-ла,поископтималь- 

Осознанновыбиратьматериалывсоответствиисконструктивны-

миособенностямиизделия. 
Определятьэтапывыполненияизделиянаосновеанализаобразца,графич
ескойинструкцииисамостоятельно. 
Выбиратьвзависимостиотсвойствматериаловтехнологическиеприё
мыихобработки. 

Сравниватьпоследовательностьвыполнения изделийспроизвод-

ствомвразличныхотраслях. 

Изучатьсовременныепроизводстваипрофессии,связанные 
собработкойматериалов,аналогичныхиспользуемымнаурокахтехнол

огии. 
Рассматриватьпрофессииитехнологиисовременногомира,использ
ованиедостиженийнаукивразвитиитехническогопро-гресса. 
Изучатьвлияниесовременныхтехнологийипреобразующейдеятельност
ичеловеканаокружающуюсреду,способыеёзащиты.Приводитьпример

ытрадицийипраздниковнародовРоссии,ремёсел,обычаевипроизводств,
связанныхсизучаемымиматери-аламиипроизводствами. 



 

 

Тематическиемо

дули 

Основноесодержан

ие 
Основныевидыдеятельностиобучающихся 

 ных 
конструктивныхитех
нологическихрешен
ий)Коллек-тивные, 
групповые 
и 
индивидуальныепр
оекты на 
основесодержания 
матери-
ала,изучаемого 
втечениеучебногого
даИспользованиеко
мбинированныхтехн
иксозданияконструк
цийпозаданным  
условиямввыполнен
ииучебныхпроектов 

 



 

 

2.Технологииру
чнойобра-
боткимате-
риалов(6ч): 
—
технологиира
боты 
сбумагой 
икартоном; 

Синтетическиемате-
риалы—
ткани,полимеры(плас
тик,поролон)Их 
свой-стваСоздание 
син-
тетическихматериа-
ловсзаданнымисвойс
твамиИспользование
изме рений,вычислений 

Самостоятельноорганизовыватьсвоюдеятельность:подготавли-
ватьрабочееместодляработысбумагойикартоном,правильноирацион
альноразмещатьинструментыиматериалывсоответствиисиндивидуа
льнымиособенностямиобучающихся,впроцессевыполненияизделияс
амостоятельноконтролироватьипринеобходимостивосстанавлива
тьпорядокнарабочемместе.Осознаннособлюдатьправиларациональн
огоибезопасногоиспользованияинструментов. 
Обосновыватьиспользованиесвойствбумагиикартонапривып
олненииизделия. 



 

 

 

 ипостроенийдля Осваиватьотдельныеновыедоступныеприёмыработысбумагой 

решенияпрактиче- икартоном(например,гофрированнаябумагаикартон,салфеточ- 
скихзадачВнесе- ная,креповаяидр). 

ниедополненийи Читатьграфическиесхемыизготовленияизделияивыполнять 

измененийвуслов- изделиепозаданнойсхеме. 

ныеграфические Выполнятьнесложныерасчётыразмеровдеталейизделия,ориен- 
изображениявсоот- тируясьнаобразец,эскиз,техническийрисунокиличертёж. 
ветствиисдополни- Выстраиватьпростыечертежи/эскизыразвёрткиизделия.  Выпол- 

тельными/изменён- нятьразметкудеталейсопоройнапростейшийчертёж,эскиз. 
нымитребованиями Решатьзадачинавнесениенеобходимыхдополненийиизменений  
кизделию всхему,чертёж,эскиз. 

Технологияобработ- Решатьпростейшиезадачи,требующиевыполнениянесложных 
кибумагиикарто- эскизовразвёртокизделийсиспользованиемусловныхобозначе- 
наПодборматериа- ний. 

ловвсоответствии Самостоятельноанализироватьконструкциюизделия,обсуждать 

сзамыслом,особен- вариантыизготовленияизделия.Выполнятьизделиянаоснове 
ностямиконструкции знанийипредставленийотехнологическомпроцессе;анализиро- 

изделия.Определе- ватьустройствоиназначениеизделия;выстраиватьпоследова- 
ниеоптимальных тельностьпрактическихдействийитехнологическихопераций; 

способовразметки подбиратьматериалыиинструменты;выполнятьэкономную 
деталей,сборкиизде- разметку,обработкусцельюполучениядеталей,сборку,отделку 

лияВыборспособов изделия,проверкуизделиявдействии,внесениенеобходимых 
отделки.Комбиниро- дополненийиизменений. 

ваниеразныхмате- Планироватьиизготавливатьизделиесопоройнаинструкцию 

риаловводном илитворческийзамысел;принеобходимостивноситькоррективы 
изделии ввыполняемыедействия. 

Совершенствование Решатьпростейшиезадачирационализаторскогохарактерапо 
уменийвыполнять изменениюконструкцииизделия:надостраивание,придание 

разныеспособыраз- новыхсвойствконструкциивсвязисизменениемфункционально- 
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меткиспомощью гоназначенияизделия. 

Тематическиемо

дули 

Основноесодержан

ие 
Основныевидыдеятельностиобучающихся 

 чертёжныхинстру- Читатьианализироватьграфическиесхемы,чертежиразвёрток,техн
ическихрисунковизделий;создаватьэскизыразвёртокпообразцуизад
аннымусловиям. 
Использоватьсложныеспособыпластическойобработкибумагидля 
создания объёмных конструкций и сложных 
поверхностей(архитектурныхобъектов,бытовыхпредметовипр).
Применятьизвестныеспособыиприёмыработыспластичнымимате
риаламидляреализациисобственногозамысла. 
Определятьместо того или иного пластичного материала в 
общемкомпозиционномзамыслеиконструктивномрешении.Изготав
ливатьплоскостныеиобъёмныеизделия,модели,макетысложныхфор
м. 
Выполнятьмоделирование,пониматьисоздаватьпростейшиевиды
техническойдокументации(чертёжразвёртки,эскиз,техническ
ийрисунок,схему)ивыполнятьпонейработу 

  ментов.Освоение 

доступныххудоже- 

ственныхтехник. 
Технологияобработ- 
китекстильных 

материалов.Обоб- 
щённоепредставле- 

ниеовидахтканей 
(натуральные,искус- 

ственные,синтетиче- 
ские),ихсвойствах 
иобластейиспользо- 

вания.Дизайнодеж- 

дывзависимостиот 

—

технологиираб

отыспла-

стичнымиматер

иалами; 

еёназначения,моды, 
времени.Подбортекст

ильныхмате-

риаловвсоответ-
ствиисзамыслом, 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавли-
ватьрабочееместодляработыспластичнымиматериалами,правильн
оирациональноразмещатьинструментыиматериалывсоответствии
синдивидуальнымиособенностями,впроцессе 
выполненияизделиясамостоятельнопроверятьивосстанавливать 
порядокнарабочемместе 
Объяснятьвыбориспользованияпластичныхматериаловихконструк
тивнойитехнологическойнеобходимостьюдляконкрет-
ногоизделияилисочетаниясдругимиматериалами 

 особенностямикон- 
 струкцииизделия. 
 Раскройдеталейпо 
 готовымлекалам 



 

 

 (выкройкам),соб- Наблюдатьза декоративно-прикладными возможностями исполь-
зованияпластическихмассвтворческихработахмастеров  ственнымнеслож- 

 

 нымСтрочка петель-
ногостежкаиеёвариант
ы  
(«тамбур»идр),еёназна
чение(соединениеиотд
ел-
кадеталей)и/илистрочк
ипетлеобраз-
ногоикрестообраз-
ногостежков(соеди-
нительныеиотделочны
е) 
Подборручныхстро-
чекдлясшивания 
иотделкиизделийПро
стейшийремонтиздел

Выбиратьразличныематериалыпотехническим,технологиче-ским и 
декоративно-прикладным свойствам в зависимости 
отназначенияизделия 
Систематизироватьзнания о свойствахпластичных 
материаловСамостоятельноанализироватьобразцыизделий:констру
ктивныеособенности и технологию изготовления; изготавливать 
изделияпособственномузамыслу 
Иметьпредставлениеобиспользуемыхмастерамиматериалах 
внаиболеераспространённыхтрадиционныхнародныхпромыслахирем
ёслах,культурныхтрадицияхсвоегорегионаиРоссииУзнавать,называ
ть,выполнятьивыбиратьтехнологическиеприёмыручнойобработким
атериаловвзависимостиотих 
свойств 
Использоватьпластическиемассыдляизготовлениясложныхком
позиций(какдляизготовлениядеталей,такивкачествесоединит
ельногоматериала) 

Т
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—
технологиираб
оты 
сприроднымм
атериалом; 

ийТехнология 
обработ-
кисинтетическихмат
ериаловПла-
стик,поролон,полиэт
иленОбщеезнакомств
о,сравне-ние 
свойствСамо-
стоятельноеопреде- 
лениетехнологийихоб
работкивсравне-
ниисосвоеннымиматер
иаламиКомбинирован
ноеиспользованиеразн
ыхматериалов 

Самостоятельноорганизовыватьсвоюдеятельность:подготавли-
ватьрабочееместодляработысприроднымматериалом,правиль-
ноирациональноразмещатьинструментыиматериалывсоответ-
ствиисиндивидуальнымиособенностямиобучающихся, 
в процессе выполнения изделия самостоятельно контролироватьи 
при необходимости восстанавливать порядок на рабочем 
месте.Систематизироватьобщиезнанияипредставленияодревесны
х материалах.Называтьсвойства природного материала — 
древесины;сравниватьдревесинупоцвету,форме,прочности;сравниват
ьсвойствадревесинысосвойствамидругихприродныхматериалов;объя
снятьособенностииспользованиядревесинывдекоратив- 
но-прикладномискусствеипромышленности. 
Объяснятьвыборвидовприродныхматериаловдляизготовленияизде
лийдекоративногоибытовогохарактера. 



 

 

Тематическиемо

дули 

Основноесодержан

ие 
Основныевидыдеятельностиобучающихся 

—

технологиира

ботыстек-

стильнымимат

ериалами; 

 Самостоятельно организовыватьсвоюдеятельность: подготавли-

ватьрабочееместодляработыстекстильнымиматериалами,правильно
ирациональноразмещатьинструментыиматериалывсоответствиисин
дивидуальнымиособенностямиобучающихся, 
впроцессевыполненияизделиясамостоятельноконтролироватьипри 
необходимости восстанавливать порядок на рабочем 
месте.Самостоятельно применять освоенные правила безопасной 
работыинструментамииаккуратнойработысматериалами. 

Определятьнеобходимыеинструментов иприспособления 
дляручноготрудавсоответствиисконструктивнымиособенностямииз
делий. 
Различатьнатуральные(растительногоиживотногопроисхожде-
ния)ихимические(искусственныеисинтетические)ткани,определятьс
войствасинтетическихтканейСравниватьсвойствасинтетическихинату

ральныхтканей. 
Пониматьвозможности использования специфических 
свойствсинтетических тканей для изготовления специальной 
одежды.Сравниватьтканиразличногопроисхождения(внешнийви
д,толщина,прозрачность,гладкость,намокаемость). 
Определятьи/иливыбиратьтекстильныеиволокнистыематериа-

лыдлявыполненияизделия,  объяснять  свой  
выборСамостоятельновыбиратьвидынитокитканивзависимостиотвы
полняемыхработиназначенияизделия. 
Пониматьособенности материалов одежды разных 
времёнСамостоятельновыполнятьпрактическуюработусопорой
нарисунки,схемы,чертежи. 



 

 

 

  Пониматьтехнологиюобработкитекстильныхматериалов.Подби

ратьтекстильныематериалывсоответствиисзамыслом,особенност
ямиконструкцииизделия. 

Подбиратьручныестрочкидлясшиванияиотделкиизделий.Выполня

тьраскройдеталей поготовым 
собственнымнесложнымлекалам(выкройкам). 

Решатьконструкторско-

технологическиезадачичерезнаблюденияирассуждения,упражнения. 

Выполнятьотделкуизделияаппликацией,вышивкойиотделоч-

нымиматериалами. 

Выполнятьработунадизделиемвгруппах. 

Иметьпредставлениеодизайнеодеждывзависимостиотеёназначения,мо

ды,времени,изготовлениемоделейнародногоилиисторическогокостюма

народовРоссии.Использоватьиразличатьвидыаксессуаровводежде. 

Т
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Н
О
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О
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Я
.1
—
4
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—

технологиира

боты 

сдругимидост

упнымиматер

иалами 

Самостоятельноорганизовыватьсвоюдеятельность:подготавли-

ватьрабочееместодляработысматериаломповыборуучителя(наприме
р,пластик,поролон,пенопласт,соломка  или  пластико-
выетрубочкиидр),правильноирациональноразмещатьинстру-

ментыиматериалывсоответствиисиндивидуальнымиособенно-
стямиобучающихся,впроцессевыполнения  

изделиясамостоятельноконтролироватьипринеобходимостивосстана

в-ливатьпорядокнарабочемместе. 

Осознаннособлюдатьправиларациональногоибезопасногоисп

ользованияинструментов. 

Наблюдатьиисследоватьсвойствавыбранногоматериала 
всравнениисосвойствамиранееизученныхматериалов(бумаги,карто

на,природногоматериалаидр). 



 

 

 
 

Тематическиемо

дули 

Основноесодержан

ие 
Основныевидыдеятельностиобучающихся 

  Входеисследованияопределятьспособыразметки,выделенияисое
динениядеталей,выполнениясборкииотделкиизделиясучётомран

ееосвоенныхумений. 

3.Конструи- Современныетребо- Самостоятельноорганизовыватьсвою деятельность: подготавли- 

рование ванияктехниче- ватьрабочееместодляработысбумагойикартоном,правильно 
имоделиро- скимустройствам ирациональноразмещатьинструментыиматериалывсоответ- 

вание(10ч): (экологичность, ствиисиндивидуальнымиособенностямиобучающихся,впроцес- 
—работа безопасность,эрго- севыполненияизделиясамостоятельноконтролироватьипри 

с«Конструк- номичностьидр) необходимостивосстанавливатьпорядокнарабочемместе. 
тором»*; Конструированиеи Использоватьвпрактическойработеосновныеинструменты 

 моделированиеизде- иприспособлениядляручноготруда(гаечныйключ,отвёртка), 
 лийизразличных применяяправилабезопаснойиаккуратнойработы. 
 материалов,втом Наосновеанализаобразцасамостоятельновыбиратьнеобходимые 
 численаборов«Кон- деталинакаждомэтапесборки. 
 структор»попроект- Выбиратьнеобходимыедлявыполненияизделиядеталиконструк- 
 номузаданиюили тораивидысоединений(подвижноеилинеподвижное). 
 собственномузамыс- Выполнятьсоединенияметаллическихдеталейприпомощи 
 лу.Поископтималь- гаечногоключаиотвёртки,используявинтыигайки,использо- 
 ныхидоступных ватьизученныеспособысоединениядеталей. 
 новыхрешенийкон- Определятьосновныеэтапыконструированияизделийсопоройна 
 структорско-техно- готовуюмодель,схему,планработы,заданнымусловиям;пони- 
 логическихпроблем матьинформацию,представленнуювразныхформах. 
 навсехэтапаханали- Анализироватьиобсуждатьконструктивныеособенностиизделий 
 тическогоитехноло- сложнойконструкции;подбиратьтехнологиюизготовления 

 
 



 

 

 гическогопроцесса сложнойконструкции. 
 

 привыполнениииндив

идуальныхтворческих

икол-

лективныхпроект-

ныхработ.Робототехни

каКонструктивные,сое

динительныеэлементы

иоснов-

ныеузлыробота.Инстр

ументыидеталидлясоз

данияробота.Конструи

ро-

ваниеробота.Составле

ниеалго-

ритмадействийробота.

Програм-

мирование,тести-

рованиероботаПреобр

азование,конструкции

робота.Презентацияро

бота. 

Анализироватьконструкциюреальногообъекта,сравниватьегособра
зцомиопределятьосновныеэлементыегоконструкции.Использова

тьсвойстваметаллического ипластмассового кон-
структораприсозданииобъёмныхизделий. 
Выбиратьнеобходимыедлявыполненияизделиядеталиконструк-

тора(принеобходимостизаменитьнадоступные)ивидысоедине-

ний(подвижноеилинеподвижное.) 
Применятьнавыкиработысметаллическимконструктором.Презен

товатьготовыеконструкциипривыполнениитворческихиколлектив
ныхпроектныхработ. 

— конструи-

рование 
имоделирова-
ние из 

бумаги,картона
,пластичныхма
териалов,приро
дных 

и 

текстильныхма

териалов; 

Анализироватьконструкциюизделияпорисунку,чертежу,схеме,гото
вомуобразцу;выделятьдетали,формуиспособысоединениядеталей. 
Повторятьв конструкции изделия конструктивные 
особенностиреальныхпредметовиобъектов. 

Составлятьнаосновеанализаготовогообразцапланвыполненияизде
лия. 
Анализировать последовательность операций 
технологическогопроизводственного процесса изготовления 
изделий и 
соотноситьспоследовательностьювыполненияизделиянауроке.Опр

еделять общиеконструктивныеособенностиреальныхобъек-
товивыполняемыхизделий. 

Создаватьизделиепособственномузамыслу. 

Т
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.1
—
4
кл
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Учитыватьпривыполнениипрактическойработысовременныетреб

ованияктехническимустройствам(экологичность,безопас-
ность,эргономичностьидр). 
Осуществлятьпоископтимальныхидоступныхновыхрешенийконстр
укторско-технологическихпроблемнавсехэтапаханалити- 

  ческого и технологического процесса при выполнении индивиду-

альных творческих и коллективных проектных работ 

(изменениеконструкцииизделия,способовотделки,соединениядетал

ей 

идр). 

— робототех-

ника* 

Соблюдатьправилабезопаснойработы. 
Организовыватьрабочееместо. 
Распознаватьиназыватьконструктивные,соединительныеэлементыиосн
овныеузлыробота. 
Подбиратьнеобходимыеинструментыидеталидлясозданияробо
та. 
Конструироватьроботавсоответствиисосхемой,чертежом,обр

азцом,инструкцией,собственнымзамыслом. 
Составлятьпростой алгоритм действий 
робота.Программироватьроботавыполнятьпростейшиедоступныеоп
ерации. 

Сравниватьсобразцомитестироватьробота. 

Выполнятьпростейшеепреобразованиеконструкцииробота. 

Презентоватьробота(втомчислесиспользованиемсредствИКТ). 



 

 

4.Информа-

ционно-

коммуника-

тивныетехно

логии*(6ч) 

Работасдоступнойинф

ормацией 

вИнтернете 

и на 

цифровыхносителях

информации 

Пониматьи самостоятельно соблюдатьправила 

пользованияперсональнымкомпьютером.Называтьиопределятьназнач
ениеосновныхустройствкомпьютера(с  которыми  работали  на  уро-
ках). 
Знатьсовременныетребованияктехническимустройствам(эколо-
гичность,безопасность,эргономичностьидр). 

 

 Электронные НаходитьиотбиратьразныевидыинформациивИнтернетепо 
имедиа-ресурсы заданнымкритериям,дляпрезентациипроекта. 
вхудожественно- Использоватьразличныеспособыполучения,передачиихранения 
конструкторской, Информации. 
проектной,предмет- Использоватькомпьютердляпоиска,храненияивоспроизведения 
нойпреобразующей информации. 
деятельности Наблюдатьисоотноситьразныеинформационныеобъекты 
Работасготовыми в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, 
цифровымиматериа- слайдовыйплан)иделатьвыводыиобобщения. 
ламиПоискдопол- Спомощьюучителясоздаватьпечатныепубликациисиспользова- 
нительнойинформа- ниемизображенийнаэкранекомпьютера;оформлятьслайды 
циипотематике презентации(выборшрифта,размера,цветашрифта,выравнива- 
творческихипро- ниеабзаца);работатьсдоступнойинформацией;работать 
ектныхработ, впрограммеPowerPoint(илидругой.) 
использованиерисун- ОсваиватьправилаработывпрограммеPowerPоint(илидругой.) 
ковиз ресурса ком- Создаватьисохранять слайдыпрезентациивпрограмме 
пьютеравоформле- PowerPоint(илидругой). 
нииизделийидр Набиратьтексти размещатьегона слайдепрограммыPowerPoint 
Созданиепрезента- (илидругой),размещатьиллюстративныйматериалнаслайде, 
цийвпрограмме выбиратьдизайнслайда. 
PowerPointили ВыбиратьсредстваИКТ,компьютерныепрограммыдляпрезента- 

другой цииразработанныхпроектов. 
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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.  

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 
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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 двухшажным 

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 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 
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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; 

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 двухшажным 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 
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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 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 
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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.  
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Тематическое планирование 

1 класс (99 ч) 

Программные 

учебные  

разделы и темы 

Программное  

содержание 
Характеристика деятельности учащихся 

Знания  

о физической 

культуре (2 ч) 

Понятие «физическая 

культура» как занятия 

физическими 

упражнениями и спор- 

том по укреплению 

здоровья, физическому 

развитию и физической 

подготовке. 

Связь физических 

упражнений с движениями 

животных и трудовыми 

действиями древних 

людей 

Тема «Что понимается под физической культурой» (рассказ учителя, 

просмотр видеофильмов и иллюстративного материала):  

обсуждают рассказ учителя о видах спорта и занятиях физическими 

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 

Способы само- 

стоятельной 

Режим дня, правила его 

составления и соблюдения 

Тема «Режим дня школьника» (беседа с учителем, использование 

иллюстративного материала):  



 

 
745 

деятельности 

(2 ч) 

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) 

Физическое 

совершенствован

ие (95 ч). 

Оздоровительная 

физическая 

культура (3 ч) 

Гигиена человека и 

требования к проведению 

гигиенических процедур.  

Осанка и комплексы 

упражнений для 

правильного её развития. 

Физические упражнения 

для физкультминуток и 

утренней зарядки 

Тема «Личная гигиена и гигиенические процедуры» (беседа с учителем, 

использование видеофильмов и иллюстративного материала): 

знакомятся с понятием «личная гигиена», обсуждают положительную 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 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, 
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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 

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- 

оздоровительная 

физическая 

культура (74 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;  

Гимнастика 

с основами 

акробатики 

в спортивном зале и на 

открытом воздухе. 

Исходные положения в 

знакомятся с формой одежды для занятий физической культурой в 

спортивном зале и в домашних условиях, во время прогулок на открытом 

воздухе.  
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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 

Тема «Исходные положения в физических упражнениях» (использование 

показа учителя, иллюстративного материала, видеофильмов):  

знакомятся с понятием «исходное положение» и значением исходного 

положения для последующего выполнения упражнения;  

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.  

 мячом и гимнастической 

скакалкой; стилизованные 

гимнастические прыжки. 

Акробатические 

упражнения: 

 подъём туловища 

из положения лёжа 

на спине и животе; подъём 

Тема «Гимнастические упражнения» (использование показа учителя, 

иллюстративного материала, видеофильмов): 

наблюдают и анализируют образцы техники гимнастических упражнений 

учителя, уточняют выполнение отдельных элементов;  

разучивают стилизованные передвижения (гимнастический шаг; 

гимнастический бег; чередование гимнастической ходьбы с 

гимнастическим бегом); 

разучивают упражнения с гимнастическим мячом (подбрасывание одной 
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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 

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 им исправлять ошибки; 

обучаются подъёму туловища из положения лёжа на спине и животе;  

  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 

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 
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палок). 

Передвижение на лыжах 

скользящим шагом (без 

палок) 

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 

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 

Лёгкая  

атлетика 

Равномерная ходьба 

и равномерный бег. 

Прыжки в длину и высоту 

с места, толчком двумя  

Тема «Равномерное передвижение в ходьбе и беге» (объяснение учителя, 

рисунки, видеоматериалы):  

обучаются равномерной ходьбе в колоне по одному с использованием 

лидера (передвижение учителя);  
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ногами; в высоту 

с прямого разбега 

обучаются равномерной ходьбе в колонне по одному с изменением 

скорости передвижения с использованием метронома;  

обучаются равномерной ходьбе в колонне по одному с изменением 

скорости передвижения (по команде);  

обучаются равномерному бегу в колонне по одному с невысокой скоростью 

с использованием лидера (передвижение учителя);  

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 правую 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): 
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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 вперёд-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, обуча- 

ются способам организации и подготовки игровых площадок;  

обучаются самостоятельной организации и проведению подвижных игр (по 

учебным группам); 

играют в разученные подвижные игры 

Прикладно-

ориентированная 

физическая 

Развитие основных 

физических качеств 

средствами спортивных и 

Рефлексия: демонстрация прироста показателей физических качеств к 

нормативным требованиям комплекса ГТО 
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культура (18 ч) подвижных игр. 

Подготовка к выполнению 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

 

2 класс (102 ч) 

Знания  

о физической 

культуре (2 ч) 

Из истории возникновения 

физических упражнений и 

первых соревнований. 

Зарождение Олимпийских 

игр древности 

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 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) 

Способы 

самостоятельной 

деятельности 

Физическое развитие и его 

измерение. 

Физические качества 

Тема «Физическое развитие» (объяснение и наблюдение за образцами 

действий учителя, рисунки, схемы): 

знакомятся с понятием «физическое развитие» и основными показателями 
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(6 ч) человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, 

равновесие, координа- 

физического развития (длина и масса тела, форма осанки);  

наблюдают за образцами способов измерения длины и массы тела, 

определения формы осанки;  

 ция и способы их 

измерения. 

Составление дневника 

наблюдений по 

физической культуре 

разучивают способы измерения длины тела и формы осанки (работа в 

парах);  

обучаются измерению массы тела (с помощью родителей); 

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);  

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);  
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  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);  

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 обра- 

зец 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 
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приседании до первых признаков утомления; 

обучаются навыку измерения результатов выполнения тестового 

упражнения (работа в парах); 

проводят измерение показателей выносливости в конце 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): 

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 
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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 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 

совершенствован

ие (94 ч). 

Оздоровительная 

физическая 

Закаливание организма 

обтиранием. 

Составление комплекса 

утренней зарядки 

и физкультминутки для 

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 
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культура (2 ч) занятий в домашних 

условиях 

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);  

  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 упражнений комплекса;  

записывают комплекс утренней зарядки в дневник физической культуры с 

указанием дозировки упражнений; 

разучивают комплекс утренней зарядки (по группам);  

разучивают правила безопасности при проведении утренней зарядки в 

домашних условиях, приводят примеры организации 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) 

Спортивно- Правила поведения на Тема «Правила поведения на уроках гимнастики и акробатики» (рассказ 
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оздоровительная 

физическая 

культура (68 ч). 

Гимнастика 

с основами 

акробатики 

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 разминки 

перед выполнением 

гимнастических 

упражнений. 

Прыжки со скакалкой на 

двух ногах и пооче- 

рёдно на правой и левой 

ноге на месте. 

Упражнения с 

гимнастическим мячом: 

подбрасывание, перекаты, 

повороты 

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 упражнений и команд, 

видеоролики и иллюстрации): 

обучаются расчёту по номерам, стоя в одной шеренге;  

разучивают перестроение на месте из одной шеренги в две по 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 движения и 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 скорости 

передвижения по одной из команд: «Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаше 

шаг!», «Реже шаг!».  
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 и наклоны с мячом 

в руках. 

Танцевальный хороводный 

шаг, танец галоп 

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).  

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 
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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 и с в полной 

координации);  

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 

попеременным ходом; 

спуск с небольшого склона 

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.  
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в основной стойке; 

торможение лыжными 

палками на учебной трассе 

и падением на бок во 

время спуска 

Тема «Передвижение на лыжах двухшажным попеременным ходом» 

(рассказ и образец учителя, иллюстративный материал, видеоролики):  

наблюдают и анализируют образец учителя, выделяют 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.  

  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 технические 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 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).  
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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 упражнения); 

разучивают торможение падением на бок при передвижении на лыжной 

трассе;  

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 

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 
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прыжки толчком одной 

ногой и двумя ногами с 

места, в движении в 

разных направлениях, 

с разной амплитудой и 

траекторией полёта. 

к мишени).  

Тема «Сложно координированные прыжковые упражнения» (рассказ и 

образец учителя, иллюстрационный материал):  

разучивают сложно координированные прыжковые упражнения:  

1 — толчком двумя ногами по разметке; 

 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 небольших 

препятствий. 

2 — толчком двумя ногами с поворотом в стороны;  

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;  

выполняют прыжок в высоту с прямого разбега в полной координации. 

Тема «Сложно координированные передвижения ходьбой по 

гимнастической скамейке» (рассказ и образец учителя, рисунки, 

видеоролик):  
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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. п.);  

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.  

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 положений (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 

Тема «Подвижные игры» (диалог с учителем, образцы технических 

действий, иллюстративный материал, видеоролики):  
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спортивных игр 

(баскетбол, футбол) 

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 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  

и участвуют в совместной их организации и проведении 

Прикладно- Подготовка к Тема «Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса 
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ориентированная 

физическая 

культура (24 ч) 

соревнованиям по 

комплексу ГТО.  

Развитие основных 

физических качеств 

средствами подвижных и 

спортивных игр  

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); 

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 

   

 

3 класс (102 ч) 

Знания  

о физической 

культуре (3 ч) 

Из истории развития 

физической культуры 

народов, населявших 

территорию России. 

Тема «Физическая культура у древних народов» (рассказ учителя с 

использованием иллюстративного материала, учебный диалог): 

обсуждаютрассказ учителя и рассматривают иллюстрации о физической 

культуре народов, населявших территорию России в древности, 
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История появления 

современного спорта 

анализируют её значение для подготовки молодёжи к трудовой 

деятельности;  

знакомятся с историей возникновения первых спортивных соревнований и 

видов спорта, сравнивают их с современными видами спорта, приводят 

примеры их общих и отличительных признаков 

Способы 

самостоятельной 

деятельности 

(4 ч) 

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).  

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 отличительные 

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):  

 Дозировка нагрузки при 

развитии физических 

качеств на уроках 

физической культуры. 

Дозирование физических 

упражнений для 

комплекса 

наблюдают за образцом измерения пульса способом наложения руки под 

грудь, обсуждают и анализируют правила выполнения, способ подсчёта 

пульсовых толчков;  

разучивают действия по измерению пульса и определению  

его значений;  

знакомятся с таблицей величины нагрузки по значениям пульса (малая, 

средняя и большая нагрузка);  
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физкультминутки и 

утренней зарядки.  

Составление графика 

занятий по развитию 

физических качеств на 

учебный год 

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) 

Физическое 

совершенствован

ие (95 ч).  

Оздоровительная 

физическая 

культура (2 ч) 

Закаливание организма 

при помощи обливания 

под душем. 

Упражнения дыхательной 

и зрительной гимнастики, 

их влияние на 

восстановление организма 

после умственной и 

физической нагрузки 

Тема «Закаливание организма» (объяснение учителя с использованием 

иллюстративного материала и видеороликов): 

знакомятся с правилами проведения закаливающей процедуры при 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 
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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 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 равномерном 

темпе (один круг по стадиону);  

3 — переходят на спокойную ходьбу с выполнением дыхательных 

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 использованием 

иллюстративного материала и видеороликов): 

обсуждают понятие «зрительная гимнастика», выявляют и анализируют 
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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) 

Спортивно- 

оздоровительная 

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 

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 

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!»;  

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 
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гимнастической скамейке: 

равномерной ходьбой с 

поворотом в разные 

стороны и движением 

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).  

 руками; приставным 

шагом правым и левым 

боком.  

Упражнения в 

передвижении по 

гимнастической стенке: 

ходьба приставным шагом 

правым и левым боком по 

нижней жерди;  

лазание разноимённым 

способом. 

Прыжки через скакалку с 

изменяющейся скоростью 

вращения на двух ногах и 

пооче- 

рёдно на правой и левой 

ноге; прыжки через 

скакалку враще- 

нием назад с равномерной 

скоростью. Ритмическая 

гимнастика: 

Тема «Передвижения по гимнастической скамейке» (объяснение и образец 

учителя, использование иллюстрационного 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 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» (объяснение и образец 

учителя, использование иллюстрационного материала, видеороликов):  
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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 

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 способом 

на небольшую высоту с последующим спрыгиванием; 

разучивают лазанье и спуск по гимнастической стенке разноимённым 

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;  
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  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 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. п. — 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.;  

2) 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. п.; 

3) и. п. — основная стойка, ноги шире плеч; 1—2 — вращение головой в 

правую сторону; 3—4 — вращение головой в левую сторону; 

4) и. п. — основная стойка, ноги шире плеч; кисти рук на плечах, локти в 

стороны; 1 — одновременно сгибая левую руку и наклоняя туловище влево, 
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левую руку выпрямить вверх; 2 — принять и. п.; 3 — одновременно сгибая 

правую руку  

и наклоняя туловище вправо, правую руку выпрямить вверх; 4 — принять 

и. п.; 

5) и. п. — основная стойка, ноги шире плеч, руки на поясе; 1 — 

одновременно сгибая правую и левую ногу, поворот направо; 2 — принять 

и. п.; 3 — одновременно сгибая левую и правую ногу, поворот налево; 4 — 

принять и. п.; 

6) и. п. — 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. п.; 3 — одновременно 

сгибая левую руку в локте и поднимая правую руку вверх, отставить левую 

ногу в сторону и наклониться влево; 4 — принять и. п.;  

7) и. п. — основная стойка, ноги шире плеч, руки на поясе; 1 — полунаклон 

вперёд, руки вверх, прогнуться; 2 — принять и. п.; 3—4 — то же, что 1—2;  

8) и. п. — основная стойка, ноги шире плеч, руки на поясе; 1 — наклон к 

правой ноге; 2 — наклон вперёд, 3 — наклон к левой ноге; 4 — принять 

и. п.; 

9) и. п. — 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. п.; 

составляют индивидуальную комбинацию ритмической гимнастики из 

хорошо освоенных упражнений, разучивают и выполняют её под 

музыкальное сопровождение (домашнее задание с помощью родителей). 

Тема «Танцевальные упражнения» (объяснение учителя с использованием 

иллюстративного материала, видеороликов): 
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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; 

3 — 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 

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 

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;  
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координационной 

направленности: 

челночный бег; бег с 

преодолением 

препятствий; с ускорением 

и торможением; 

максимальной скоростью 

на дистанции 30 м 

3 — прыжки с места вперёд-верх толчком одной ногой с разведением 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;  

  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 × 5 м, челночный бег 4 × 5 м, челночный бег 4 × 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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9 — бег с максимальной скоростью на короткое расстояние 

с дополнительным отягощением (гантелями в руках весом по 100 г) 

Лыжная 

подготовка 

Передвижение 

одновременным 

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 двухшажного 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 спосо- 

бом 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. 

Тема «Повороты на лыжах способом переступания» (объяснение и 

образец учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 

наблюдают и анализируют образецторможения плугом, уточняют элементы 

техники, особенности их выполнения;  

выполняют торможение плугом при спуске с небольшого пологого склона 

Плавательная Правила поведения Тема «Плавательная подготовка» (объяснение и образец учителя, 
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подготовка в бассейне. 

 Виды современного 

спортивного плавания: 

кроль на груди и спине; 

брасс. 

Упражнения 

ознакомительного 

плавания: передвижение 

по дну ходьбой и 

прыжками; погружение в 

воду и всплывание; 

скольжение на воде.  

Упражнения в плавании 

кролем на груди 

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 разведены: 

попеременные движения ногами вверх-вниз;  

2 — стоя на бортике бассейна полунаклон вперёд, правая рука прямая, 

левая рука согнута в локте и поднята вверх: попеременно 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: попеременно гребковые движения 

руками; 

2 — то же, что 1, но с выдохом в воду и поворачиванием головы 

поочерёдно вправо и влево; 
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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; 

7 — плавание кролем на груди в полной координации 

Подвижные 

и спортивные 

игры 

Подвижные игры на 

точность движений 

с приёмами спортивных 

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. 

Тема «Подвижные игры с элементами спортивных игр» (диалог с 

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.  

 Футбол: ведение 

футбольного мяча; удар по 

неподвижному 

футбольному мячу 

Тема «Спортивные игры» (рассказ и образец учителя с использованием 

иллюстрационного материала, видеороликов):  

наблюдают за образцами технических действий игры баскетбол, уточняют 

особенности их выполнения;  

разучивают технические приёмы игры баскетбол (в группах и парах); 
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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 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; 

3 — 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 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;  
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2 — удар по неподвижному футбольному мячу внутренней стороной стопы 

с небольшого разбега в мишень 

Прикладно-

ориентированная 

физическая 

культура (24 ч) 

Развитие основных 

физических качеств 

средствами базовых видов 

спорта. Подготовка к 

выполнению нормативных 

требований комплекса 

ГТО 

Рефлексия: демонстрируют приросты показателей физических качеств к 

нормативным требованиям комплекса ГТО  
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Учебный предмет ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Содержание программы 1 класс (33 ч) 
№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

Содержание Формы 

деятельно

сти 

1 Читательская 

грамотность 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

В. Бианки. Лис и мышонок. 

Русская народная сказка. 

Мороз и заяц. 

В. Сутеев. Живые грибы. 

Г. Цыферов. Петушок и 

солнышко. 

М. Пляцковский. Урок 

дружбы. 

Грузинская сказка. Лев и 

заяц. 

Русская народная сказка. 

Как лиса училась летать. 

Е. Пермяк. Четыре брата. 

Библиотечные 

занятия; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследователь

ских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   

2. Математичес

кая 

грамотность 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

Про курочку рябу, золотые 

и простые яйца. 

Про козу, козлят и капусту. 

Про петушка и жерновцы. 

Как петушок и курочки 

делили бобовые зернышки. 

Про наливные яблочки. 

Про Машу и трех медведей. 

Про старика, старуху, волка 

и лисичку. 

Про медведя, лису и 

мишкин мед. 

Библиотечные 

занятия; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследователь

ских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   

3. Финансовая 

грамотность 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

За покупками. 

Находчивый колобок. 

День рождения мухи-

цокотухи. 

Буратино и карманные 

деньги. 

Кот Василий продает 

молоко. 

Лесной банк. 

Как мужик и медведь 

Библиотечные 

заняимя; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследователь

ских 

дискуссиях; 

Практические 
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1 

прибыль делили. 

Как мужик золото менял. 

упражнения 

 Итого 8   

4. Естественно-

научная 

грамотность 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

Как Иванушка хотел попить 

водицы. 

Пятачок, Винни-пух и 

воздушный шарик. 

Про репку и другие 

корнеплоды. 

Плывет, плывет кораблик. 

Про Снегурочку и 

превращения воды. 

Как делили апельсин. 

Крошка енот и Тот, кто 

сидит в пруду. 

Иванова соль. 

В. Сутеев. Яблоко.  

Библиотечные 

занятия; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследователь

ских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 9   

 Итого 33   

Содержание программы 2 класс (34 ч) 
№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 
Содержание Формы 

деятельно

сти 

1 Читательская 

грамотность 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

0,5 

 

Михаил Пришвин. Беличья 

память.  

И. Соколов-Микитов. В 

берлоге. 

Лев Толстой. Зайцы.  

Николай Сладков. Веселая 

игра.  

Обыкновенные кроты.  

Эдуард Шим. Тяжкий труд. 

Полевой хомяк.  

Про бобров.  

Позвоночные животные. 

Библиотечные 

занятия; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследователь

ских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8,5   

2. Математичес

кая 

грамотность 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,5 

Про беличьи запасы. 

Медвежье, потомство. 

Про зайчат и зайчиху. 

Лисьи забавы. 

Про крота. 

Про ежа. 

Про полевого хомяка. 

Бобры строители. 

Библиотечные 

занятия; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследователь

ских 
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Встреча друзей. дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8,5   

3. Финансовая 

грамотность 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

0,5 

Беличьи деньги. 

Поврежденные и 

фальшивые деньги.  

Банковская карта. 

Безопасность денег на 

банковской карте. 

Про кредиты. 

Про вклады. 

Ловушки для денег. 

Такие разные деньги. 

Встреча друзей. 

Библиотечные 

заняимя; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследователь

ских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8,5   

4. Естественно-

научная 

грамотность 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

0,5 

Про белочку и погоду. 

Лесные сладкоежки. 

Про зайчишку и овощи. 

Лисьи норы. 

Корень часть растения. 

Занимательные 

особенности яблока. 

Про хомяка и его запасы. 

Материал для плотин. 

Позвоночные животные.В. 

Сутеев. Яблоко.  

Библиотечные 

занятия; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследователь

ских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8,5   

 Итого 34   

Содержание программы 3 класс (34 ч) 
№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

Содержание Формы 

деятельно

сти 

1 Читательская 

грамотность 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Про дождевого червяка.  

Кальций.  

Сколько весит облако?  

Хлеб, всему голова.  

Про мел.  

Про мыло.  

История свечи.  

Магнит.  

 

Библиотечные 

занятия; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследовательск

их дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   

2. Математичес 1 Дождевые черви.  Библиотечные 

занятия; 
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кая 

грамотность 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Полезный кальций. 

Про облака.  

Про хлеб и дрожжи.  

Интересное вещество мел.  

Чем интересно мыло и как 

оно «работает»?  

Про свечи.  

Волшебный Магнит. 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследовательск

их дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   

3. Финансовая 

грамотность 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

Что такое «бюджет»?  

Семейный бюджет.  

Откуда в семье берутся 

деньги? Зарплата.  

Откуда в семье берутся 

деньги? Пенсия и 

социальные пособия. 

Откуда в семье берутся 

деньги? Наследство, вклад 

выигрыш.  

На что тратятся семейные 

деньги? Виды расходов.  

На что тратятся семейные 

деньги? Обязательные 

платежи.  

Как сэкономить семейные 

деньги?  

Библиотечные 

заняимя; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследователь

ских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   

4. Естественно-

научная 

грамотность 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

Расходы и доходы бюджета.  

Планируем семейный 

бюджет.  

Подсчитываем семейный 

доход.  

Пенсии и пособия.  

Подсчитываем случайные 

(нерегулярные) доходы.  

Подсчитываем расходы.  

Расходы на обязательные 

платежи.  

Подсчитываем 

сэкономленные деньги.  

Библиотечные 

занятия; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследователь

ских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   

5 Проверочны

е работы 

2 Проверь себя  

 Итого 34   
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Содержание программы 3 класс (34 ч) 
№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

Содержание Формы 

деятельно

сти 

1 Читательская 

грамотность 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Старинная женская одежда.  

Старинные женские 

головные уборы.  

Старинная мужская одежда 

и головные уборы.  

Жилище крестьянской 

семьи на Руси. 

Внутреннее убранство и 

предметы обихода русской 

избы.   

История посуды на Руси.  

Какие деньги были раньше в 

России 

Библиотечные 

занятия; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследовательск

их дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   

2. Математичес

кая 

грамотность 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Томат.  

Болгарский перец.  

Картофель.  

Баклажан. Семейство 

Паслёновые.  

Лук.  

Капуста.  

Горох.  

Грибы.  

Библиотечные 

занятия; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследовательск

их дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   

3. Финансовая 

грамотность 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

 

Потребительская корзина.  

Прожиточный минимум.  

Инфляция.  

Распродажи, скидки, 

бонусы.  

Благотворительность.  

Страхование.  

Библиотечные 

заняимя; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследовательск

их дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   

4. Естественно-

научная 

грамотность 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

В бассейне.  

Делаем ремонт.  

Праздничный торт.  

Обустраиваем участок.  

Поход в кино.  

Отправляемся в 

путешествие.  

Библиотечные 

занятия; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследовательск
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 их дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   

5 Творческие 

работы 

2 По выбору. 

Составляем словарик по 

финансовой грамотности. 

Картотека математических  

и языковых понятий 

 

 Итого 34   
 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности представлены в 

Приложении 1 настоящей программы. 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной 

основой разработки программы формирования универсальных 

(обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые 

результаты обучения. В стандарте предлагается следующая  структура этой 

программы: 

1) описание взаимосвязи универсальных учебных действий 

содержанием учебных предметов; 

2) 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 у обучающихся начальной школы, 

оказывает значительное положительное влияние: 

1) во-первых, на успешное овладение младшими школьникам и 

всеми учебными предметами; 

2) во-вторых, на развитие психологических новообразований 

этого возраста, обеспечивающих становление способности к применению 

полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

3) в-третьих, на расширение и углубление познавательных 

интересов обучающихся; 

4) в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками 

начальными навыками работы с развивающими сертифицированными 

обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

5) в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками 

начальными сведениями об информационной безопасности при работе 

собучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 
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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: 

6) предметные знания, умения и способы деятельности 

являются содержательной основой становления УУД; 

1) 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); 

2) 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; 

3) построение учебного процесса с учётом реализации 

целиформирования 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. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальныхучебных 

действий как наиболее значимых феноменов психического развития 

обучающихся вообще и младшего школьникав частности: познавательные, 

коммуникативные и регулятивныеУУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

При создании программы формирования УУД учена характеристика, 

которая даётся им во ФГОСНОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной 

деятельности. К ним относятся: 

1) Методы познания окружающего мира, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; 
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измерения и др.); 

2) логические операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация,сериация); 

3) работа с информацией, представленной в разном виде и 

формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, 

схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся 

предпосылкой формирования способности младшего школьника к 

самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются 

основанием для формирования готовности младшего школьника к 

информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного 

возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (наэкране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные 

учебные действия целесообразно формировать в цифровой образовательной 

среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, 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 

совместнойдеятельности (высказывание собственного мнения, учёт 

суждений других собеседников, умение договариваться, 

уступать,вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 

условияхиспользования 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). В соответствии с ФГОС НОО 

выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебнуюзадачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 
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4) контролировать процесс деятельности, его соответствие 

выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности 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 и спользования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для 

осознания учителем того, чтоспособность к результативной совместной 

деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её 

успешность: 

1) знание и применение коммуникативных формвзаимодействия 

(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 идр.). 

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизм конструированиясовременного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л.С.Выготский, 

Д.Б.Эльконин, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов и их последователи), 

критериями успешного психического развития ребёнка являются 

появившиеся в результате обучения на этом уровне образования 

психологические новообразования. Среди них для младшего школьника 

принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и 

понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или 

самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; 

определённый уровень сформированности универсальных учебных 

действий. Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных 

учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада 

каждого из них в становление универсальных учебных действий и его 

реализацию на каждом уроке. В этом случае механизмом конструирования 

образовательного процесса будут следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания 

учебного предмета с точки зрения универсальных действий и устанавливает 

те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых 

требует применения определённого познавательного, коммуникативного 
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или регулятивного универсального действия. К примеру,метод измерения 

часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении 

иинформатики, технологии, а смысловое чтение—прерогатива уроков 

русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий 

можно выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, 

на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

курсов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, 

педагогический работник предлагает задания, требующие применения 

учебного действия или операций на разном предметном содержании. Третий 

этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 

использования его независимо от предметного содержания. У 

обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное 

содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», 

«контролировать—значит…» и т.п. Педагогический работник делает вывод 

о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как 

свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой 

мерепровоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том 

числе с использованием информационного ресурса Интернета, 

исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием 

экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя 

отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором 

главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся 

в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — запомнить 

образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких 

условиях изучения предметов универсальные действия, требующие 

мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 

планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только 

на восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность 

развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению 

проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая 

и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) 

объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания 

разных объектов действительности на уроках окружающего мира 

организуются наблюдения в естественных природных условиях. 

Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих 
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реальную действительность, которую невозможно представить ученику в 

условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и пр.).Уроки литературного 

чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которыхстроится 

аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальнымсобеседником, дают возможность 

высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 

формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем 

предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и 

быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему 

заданий,формирующих операциональный состав учебного действия. Цель 

таких заданий—создание алгоритма решения учебной 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 

предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный 

переход на новый уровень — построение способадействий на любом 

предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом 

изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание 

осваивает два вида контроля—результата и процесса деятельности; 3) 

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 

также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно 

реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося 

и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также 

опыт педагогической работы, такая технология обучения в рамках 

совместно-распределительной деятельности (терминД.Б.Эльконина) 

развивает способность детей работать не только в типовых учебных 

ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения 

педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные 

операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действиесостоит из 

следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов 

(объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; 

определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для 

повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый 

вид деятельности (возможный только в условиях экранного 

представленияобъектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) 
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экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) 

и видоизменять их таким образом, чтобы привестиих к сходству или 

похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: 

анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение 

выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение 

общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

разбиение объектов на группы(типы) по общему главному 

(существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в 

условиях экранного представления моделей объектов) гораздо большее 

их количество, нежели вреальных условиях, для анализа свойств 

объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения 

выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включаетследующие 

операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и 

выделениеих общих признаков; анализ выделенных признаков и 

определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков 

(свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств 

каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного 

существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся 

можно предложить (в условиях экранного представления моделейобъектов, 

явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для 

сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. 

При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различномпредметном 

содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсальногодействия. 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных 

учебных действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Это не снимает 

обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп 

УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся 

трудности ио шибки.В этом случае полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-

оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается 

результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит 

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и 
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встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержатьего, 

высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты 

контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном 

формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у 

тебя обязательно получится», но отметку можно поставить только в том 

случае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т.е. 

возможно говорить о сформировавшемся универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится 

по классам. В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы 

(русскийязык, литературное чтение, иностранный язык, математика и 

окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в 

котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД покаждому 

году обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический 

уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети 

работают на предметныхучебных действиях, и только к концу второго года 

обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, 

построенных как модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, 

физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в 

разделе «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе 

«Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в 

начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия 

включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные 

УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтением и текстовойдеятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий 

саморегуляции, самоконтроля и самооценки.Представлентакжеотдельный 

раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных 

отношений, образовательная организация может расширить содержание 

универсальных учебных действий, но в рамках установленного нормами 

СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы 

за компьютером или с другими электронными средствамиобучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды 

деятельности, методы, приёмы и формы организации обучения, 

направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом 

уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 
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универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и 

дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся 

данной образовательной организации, а также наличия конкретной 

образовательной среды. 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания обучающихся начального общего 

образования МОУ Спасская СШ ЯМР на 2022/23 учебный год 

Раздел 1. Анализ воспитательного процесса в МОУ Спасская СШ ЯМР  

Процесс воспитания в  МОУ Спасская СШ ЯМР основывается на  

следующих принципах взаимодействия педагогических работников 

и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся 

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основные традиции воспитания в МОУ Спасская СШ ЯМР: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников 

и обучающихся является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 
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- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

- педагогические работники школы ориентируются на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе 

в 2021/22 учебном году удалось: 

- повысить уровень учебной мотивации школьников; 

- сохранить высокий уровень познавательной активности школьников 

на уровне НОО и повысить его на уровнях ООО и СОО; 

В личностном развитии школьников за 2021/22 учебный год 

отмечается устойчивая позитивная динамика. 

Нерешенными остались такие проблемы, как низкий уровень 

социальной компетентности обучающихся уровня НОО, который 

выражается у отдельных групп учеников 1–4-х классов в виде неумения 

включаться в работу группы, неумения сотрудничать, неконструктивного 

поведения в конфликте, а также низкий уровень владения элементарными 

нормами поведения. 

Поэтому в 2022/23 учебном году школа планирует особое внимание 

уделить формированию социальной компетентности обучающихся уровня 

НОО. 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Цель: личностное развитие обучающихся на уровне начального общего 

образования, проявляющееся в сформированности основ российской 

гражданской идентичности, готовности к саморазвитию, мотивации 

к познанию и обучению, ценностных установках и социально значимых 

качествах личности, активном участии в социально значимой деятельности. 

Целевые приоритеты, выделяемые в связи с возрастными особенностями 

обучающихся уровня НОО, заключаются в их готовности 

руководствоваться ценностями и приобретении 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; 
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 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, 

о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, 

о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 
 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 
 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья 

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

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 
 осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 
 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельноcть. 

Задачи: 
1. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ 

в жизни образовательной организации; 

2. вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
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3. использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с обучающимися; 

4. организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями 

(законными представителями), направленную на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся; 

5. реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе 

образовательной организации детских общественных объединений 

и организаций; 

7. организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы 

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. организовывать работу школьных медиа, реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

9. развивать предметно-эстетическую среду образовательной 

организации и реализовывать ее воспитательные возможности. 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности учитывают 

специфику МОУ Спасская СШ ЯМР, интересы субъектов воспитания, 

тематику модулей. 

Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу 

с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 
 участие класса в общешкольных ключевых делах; 

 организация интересных и полезных дел в классе; 

 проведение классных часов; 

 проведение урока «Разговоры о главном»; 

 сплочение коллектива; 

 выработка законов класса. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучение личностных особенностей школьников; 

 поддержка ребенка в решении проблем; 

 индивидуальная работа по заполнению портфолио; 

 коррекция поведения ребенка. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 консультации классного руководителя с учителями-предметниками; 
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 проведение мини-педсоветов; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах 

детей; 

 помощь родителям в регулировании их отношений 

с администрацией и учителями; 

 организация родительских собраний; 

 организация работы родительских комитетов классов; 

 привлечение родителей к участию в делах класса; 

 организация классных семейных праздников. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала урока педагогами начальных 

классов и педагогами-предметниками предполагает создание атмосферы 

доверия к учителю, интереса к предмету; отбор воспитывающего 

содержания урока; использование активных форм организации учебной 

деятельности на уроке. 

Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету: 
 неформальное общение учителя и ученика вне урока; 

 использование на уроках знакомых детям актуальных примеров 

из книг, мультфильмов, игр; 

 использование потенциала юмора; 

 обращение к личному опыту учеников; 

 внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, 

успехам учеников; 

 проявление участия, заботы к ученику; 

 создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке; 

 создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока; 

 признание ошибок учителем; 

 тщательная подготовка к уроку. 

Отбор воспитывающего содержания урока: 
 включение в урок воспитывающей информации, организация 

работы с ней, побуждение к обсуждению, высказыванию мнений, 

формулировке собственного отношения к ней; 

 привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, 

связанным с материалом урока; 

 привлечение внимания учеников к проблемам общества; 

 еженедельное исполнение Гимна РФ (перед началом первого урока) 

в соотвествии с требованиями законодательства. 

Использование активных форм организации учебной деятельности 

на уроке: 
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 интерактивные формы организации деятельности: учебные 

дискуссии, викторины, ролевые, деловые и настольные игры и т. п.; 

 организация исследовательской деятельности учеников. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность; 

 формирование детско-взрослых общностей в кружках и секциях; 

 создание традиций в детско-взрослых общностях; 

 поддержка школьников с лидерской позицией; 

 поощрение детских инициатив и самоуправления; 

 реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности через: познавательную деятельность, художественное 

творчество, проблемно-ценностное общение, туристско-краеведческую 

деятельность, спортивно-оздоровительную деятельность, трудовую 

деятельность, игровую деятельность. 

Направление 

внеурочной 

деятельности (по виду 

основной деятельности) 

Описание содержания курсов Форма организации 

курсов внеурочной 

деятельности 

Познавательная 

деятельность 

Обеспечивают передачу 

социально значимых знаний. 

Развивают детскую 

любознательность. 

Привлекают внимание 

школьников к экономическим, 

политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам 

общества. 

Формируют гуманистическое 

мировоззрение и научную 

картину мира 

Учебный курс «Умники 

и умницы» 

 

Художественное 

творчество 

Создают благоприятные 

условия для самореализации 

детей, раскрытия их творческих 

способностей. 

Способствуют общему 

духовно-нравственному 

развитию. 

Формируют чувство вкуса 

и умение ценить прекрасное. 

Формируют ценностное 

отношение к культуре 

Хоровая студия 

«Домисолька» 
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Проблемно-ценностное 

общение 

Развивают коммуникативные 

компетенции школьников. 

Формируют культуру общения. 

Развивают умение слушать 

и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию 

взглядов людей 

Цикл занятий 

«Разговоры о главном» 

 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Формируют любовь к своему 

краю, его истории, культуре, 

природе. 

Развивают самостоятельность 

и ответственность учеников. 

Формируют навыки 

самообслуживания 

Кружок «Проектная 

мастерская» 

 

Объединение 

«Технология 

портфолио» 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Способствуют физическому 

развитию детей. 

Формируют ценностное 

отношение к своему здоровью. 

Побуждают к здоровому образу 

жизни. 

Способствуют формированию 

силы воли, ответственности, 

установок на защиту слабых 

Секция «Чемпион» 

 

Трудовая деятельность Развивают творческие 

способности школьников. 

Формируют трудолюбие 

и уважительное отношение 

к физическому труду 

Кружок «Умелые руки» 

 

Игровая деятельность Раскрывают творческий, 

умственный и физический 

потенциал детей. 

Развивают навыки 

конструктивного общения. 

Формируют умение работать 

в команде 

Кружок «Школа 

профессий» 

 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  
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На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет Совет отцов и Совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом 

и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных 

общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе.  

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами дела благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности.  

Проект «Точки пересечения» - проект направленный на сближение 

детско-взрослого сообщества людей, проживающих на одной территории, 

стирание стереотипов в восприятии друг друга, воспитание у школьников 

уважительного отношения к старшим через организацию и проведение 
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совместных мероприятий различного характера: 

- совместных акций,  

-мероприятий,  

-праздников,  

-тренингов, 

-конкурсов, 

-мастер-классов, 

-экскурсий. 

  Реализация проекта «Точки пересечения» будет способствовать у детей и 

молодежи чувства уважения к пожилым людям, развитию волонтерского 

(добровольческого) движения. 

  Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит 

ежегодно с сентября по июнь и включает в себя: 

- акции,  

-встречи с ветеранами, 

-митинги,  

-благоустройство захоронений в с.Григорцево,  

-концерты,  

-исследовательская деятельность,  

-экскурсии по теме Великой Отечественной войны в школьном музее.  

В проекте принимают участие ученики, родители, учителя школы.  

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу 

человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать, к 

самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, 

осознающим свои гражданские права и обязанности, получают опыт дел, 

направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и 

восстановления исторического наследия страны, будет способствовать 

формированию российской гражданской идентичности школьников, 

развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в 

Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических 

лет. 

 

На школьном уровне: 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

 Общешкольные линейки. Линейки проводятся с целью: 

- информирования (информационные),  

- освещение значимых событий (тематические), 

- поздравления, награждения, приуроченные к датам (торжественные).  
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Могут проводиться по уровням образования или являться общешкольными. 

 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами 

которого выступает Совет старшеклассников. Идея – сделать 

нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают тему для 

праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. 

Традиционным для нашей школы становится День самоуправления. 

В завершение дня проводится праздничный  концерт.  

Новогодний праздник.  Для учащихся начальной школы 

готовится театрализованное представление силами старшеклассников и 

классных руководителей с включением выступлений каждого школьника. 

Посвящение в читатели. Интерактивный праздник для 1 класса в 

школьной библиотеке, отмечающий новый этап в жизни учеников 

начальной и основной школы, вводящий их в круг активных 

самостоятельных пользователей школьной библиотекой. Мероприятие 

направлено на развитие отношения к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, отношения к окружающим людям как к 

равноправным партнерам, совместная работа и творчество с которыми дает 

радость общения.  

Общешкольная конференция «Признание».  Церемония 

проходит в торжественной обстановке в конце учебного года. На 

церемонию приглашаются родители учащихся, друзья школы, именитые 

гости. Награждения проходят по нескольким номинациям,  награждаются 

 лучшие ученики, которые активно участвовали в жизни школы, защищали 

честь школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и были 

активны в жизни школы. Это традиционное общешкольное дело 

способствует развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства 

доверия друг к другу, развивает школьную идентичность подростка.  

Дни здоровья. День здоровья проводится с целью пропаганды 

среди учащихся школы здорового образа жизни, развития интереса к 

физической культуре и спорту. 

 Организация проведения  соревнований возлагается на учителей 

физической культуры, классных руководителей, организатора по 

воспитательной работе. Программа и форма проведения Дня здоровья 

разрабатывается совместно с Советом старшеклассников. Классные 

руководители участвуют в подготовке классных команд для участия в 

спортивных соревнованиях в рамках Дня здоровья. Организатор по 

воспитательной работе отвечает за подготовку призов для команд – 
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победительниц, учащихся, занявших 1, 2. 3 места. Классные руководители 

доводят программу Дня здоровья до сведения учащихся. 

В состав судейских команд входят учителя физической культуры, 

старшеклассники. 

 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение 

и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детское общественное объединение – 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. 

 На базе школы действуют следующие детские объединения:  
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Педагогический отряд – это особым образом организованная 

деятельность самих подростков – социально обусловленная, общественно и 

лично значимая. В свою деятельность подростки педотряда привлекают 

учащихся 1-4 классов. 

Цель: создание условий для  разносторонней поддержки 

педагогически одаренных обучающихся, формированию у них осознанной 

мотивации к педагогической деятельности. 

  Порядок формирования и структура, принципы деятельности Отряда 

- Отряд формируется из учащихся 5-11-х классов, желающих принимать 

участие в работе педагогического отряда. 

- Отряд самостоятельно выбирает из своего состава председателя, планирует 

свою деятельность.  

Организация отряда в школе является одним из вариантов 

реализации Целевой модели наставничества формы «ученик - ученик». Она 

предполагает взаимодействие обучающихся, при котором один из 

обучающихся (наставник) находится на более высокой ступени образования 

и обладает организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему 

оказать весомое влияние на наставляемого. А наставляемые – учащиеся, 

приобретающие  новый опыт и развивающие новые навыки и компетенции. 

Варианты взаимодействия: 

 - взаимодействие «равный – равному», в процессе которого 

происходит обмен навыками, взаимная поддержка, совместная работа над 

проектом.  

- «лидер – пассивный». Он осуществляется в процессе реализации 

школьных проектов, инициированных педагогическим отрядом.  

- «успевающий – неуспевающий» - вариант индивидуальной 

поддержки для достижения лучших образовательных результатов.  

В любом варианте наставляемый улучшит свои результаты, 

вольется в школьную жизнь, повысит свою мотивацию и осознанность. 

Наставник получит одобрение и закрепленный лидерский статус, разовьет 

гибкие навыки.  

Участие в педагогическом отряде способствует развитию 

личности ребенка: самораскрытие и самореализация; повышению уровня 

воспитанности; приобретению навыков общения в режиме реального 

времени; формированию системы отношений учащихся к самому себе и 

внешнему миру. 

Детско-взрослое объединение «Точки пересечения»  

Идея объединения: широкий охват людей разных возрастов. В ходе 

его реализации разные поколения будут обмениваться своими знаниями и 

умениями, учиться действовать сообща. Планируется реализация 

мероприятий в трех направлениях: «Опытные – юным», «Юные – 

опытным», «Равный – равному». 

 Цель: Сближение детско-взрослого сообщества людей, 

проживающих на одной территории, стирание стереотипов в восприятии 

друг друга, воспитание у школьников уважительного отношения к старшим 
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через организацию и проведение совместных мероприятий различного 

характера. 

 Задачи: 

1. Методологическая работа по созданию базы  

2. Создание информационного поля (приглашения, ролики, поиск 

социальных партнеров) 

3. Сбор команды детского и взрослого сообщества для реализации 

мероприятий  

4. Реализация мероприятий  

5. Подведение итогов  

 Планируемые результаты: Повышение уровня воспитанности среди детей 

и молодежи; самореализация участников; объединение людей разных 

возрастов и интересов для реализации цели мероприятий; положительные 

преобразования на территории села, привитие принципов толерантности 

населению; развитие волонтерского (добровольческого) движения. 

  
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности  

 Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, 

на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением 

среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

 Турслет с участием команд, сформированных из педагогов, 

детей и родителей школьников, включающий в себя, например: 

соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую 

съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету; 

 Шефство над захоронением в д.Григорцево. Традиционная 

деятельность школы. Обучающиеся старших классов весной и осенью 
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выезжают для благоустройства памятника и захоронения в д.Григорцево 

(ремонт, благоустройство территории – уборка листвы, мусора, посадка 

цветов, кустов, покрасочные работы). Обучающиеся самостоятельно 

определяют круг задач на текущий год, подбирают инвентарь, составляют 

смету расходов на покупку инвентаря, материалов и рассады, 

распределяют обязанности. Работа ведется в сотрудничестве с местной 

администрацией. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающихся предметно-эстетическая среда школы 

при условии ее грамотной организации обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся образовательной организации. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы, как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т. п.), 

их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные 

и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся 

с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

и т. п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, 

родители (законные представители) и педагогические работники могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для 

чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя 

с обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.); 



 

 
809 

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

особой символики (флаг, гимн, логотип школы), используемой как 

в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

образовательной организации знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению 

альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест); 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 
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 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям 

и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 

или в рамках курсов дополнительного образования.   

 

Раздел 4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции школьников МОУ Спасская СШ ЯМР  решает 

следующие воспитательные задачи: 

 формирование у школьников активной жизненной позиции; 

 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное 

участие в ней. 

В МОУ Спасская СШ ЯМР  система поощрения социальной успешности 

и проявления активной жизненной позиции учеников организована 

как система конкурсов, объявляемых в начале учебного года. 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия 

в конкурсах зафиксированы в соответствующих локальных актах. Фиксация 

достижений участников осуществляется в виде портфолио в течение  

учебного года. Итоги подводятся в конце учебного года.  

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий 

локальный акт. Наиболее активные школьники отмечаются на 

общешкольной конференции «Признание» и поощряются следующим 

образом: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета; 

 награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении 
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ребенка осуществляется посредством направления благодарственного 

письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, 

о результатах награждения размещается на стенде в холле здания школы, на 

сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

Фотографии лучших учащихся школы размещаются на стенде «Ими 

гордится школа» в холле.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план МОУ Спасская СШ ЯМР, фиксирует общий объём 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего 

образования реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательныхотношений. 

Объём обязательной части программы начального общего 

образования составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, — 20 % от общего объёма. Объём обязательной части 

программы начального общего образования, реализуемой в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными действующими 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и 

недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы 

трудности учебных предметов.  Образовательная недельная нагрузка 

распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём 

максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствует 

действующим санитарным правилам и нормативам. 

Школа самостоятельна в организации образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 
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(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсииит.д.). Во время занятий проводится перерыв для гимнастики не 

менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется МОУ Спасская 

СШ ЯМР на формирование у учащихся функциональной грамотности. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, 

походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 

общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в МОУ 

Спасская СШ ЯМР. Школа предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

Школа. 

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 Положении об 

индивидуальном учебном плане МОУ Спасская СШ ЯМР.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, 

материально-технических и иных) возможно деление классовна группы при 

проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

При проведении учебных занятий допускается объединение в группы 

обучающихсяпо образовательным программам начального общего 

образования из нескольких классов. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2954 ч и более 3190 ч в соответствии с требованиями к организации 
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образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 

в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

1) В 1 классе — 35мин (сентябрь—декабрь), 40 мин (январь—

май); 

2) Во 2—4 классах — 40 мин. 
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Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметныеобласти 

Учебные предметы классы Количество часов в неделю  

Всего 

 

п/а I II III IV 

Обязательнаячасть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 20 дикт

ант 
Литературное чтение 4 4 4 4 16 из 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) – 2 2 2 6 из 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 кр 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 из 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

– – – 1 1 из 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 из 

Музыка 1 1 1 1 4 из 

Технология Технология 1 1 1 1 4 из 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 из 

Итого 20 22 22 23 87  

Часть,формируемая участниками образовательных отношений       

Учебный курс «Функциональная грамотность» 1 1 1 0 3 з 

Учебные недели 33 34 34 34 135  

Всего часов 693 782 782 782 3039  

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90  

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90  
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3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 

МОУ СПАССКАЯ СШ ЯМР на 2022-2023 учебный год 

 

Учебная четверть каникулы 

I четверть 

01.09.2022 – 27.10.2022 

 

28.10.2022 – 06.10.2022 – 06.11.2022 

II четверть 

07.11.2022 – 29.12.2022 

 

30.12.2022 – 10.01.2023 

III четверть 

11.01.2023 – 24.03.2023 

25.03.2023 – 02.04.2023 

Дополнительные каникулы для 1 кл 

06.02.2023 – 12.02.2023 

IV четверть 

03.04.2023 – 26.05.2023 

 

29.05.2023 – 31.08.2023 

34 учебные недели – 2-11 кл 

33 учебные недели – 1 кл. 

 

30 дней каникул 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  

С 10.05.2023 по 15.05.2023 

 

Окончание учебного года: 26.05.2023
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их 

обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных 

способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется МОУ Спасская СШ ЯМР с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания 

учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности 

являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 

учетом правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их 

интереса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование 

уменийученическогосамоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики.  

 Основные направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на 

физическое развитие школьника, углубление знаний об организации жизни 

и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 

жизни. 

«Чемпион» 

Форма организации:спортивная секция. 

Цель:формирование представлений учащихся о здоровом образе 

жизни, развитие физической активности и двигательных навыков. 

1. Проектно-исследовательская деятельность 



 

  
817 

Организуется как углубленное изучение учебных предметов в процессе 

совместной деятельности по выполнению проектов. 

«Проектная мастерская» 

Цель: расширение знаний учащихся о родном крае, формирование 

умения работать с разными источниками информации; развитие 

познавательной активности и интереса к истории, культуре, природе 

родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к «малой 

Родине»; воспитание экологической культуры, эстетического и 

нравственного отношения к природным объектам, ответственного 

отношения к природе. 

Форма организации: творческие проекты, экологическая 

лаборатория; исследовательские проекты. 

2. Туристско-краеведческая деятельность 

 «Технология портфолио» 

Цель: совершенствование функциональной языковой и 

коммуникативной грамотности, формирование любови к своему краю, его 

истории, культуре, природе; развитие самостоятельности и ответственности 

учеников. 

Форма организации: Объединение  

3. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

 «Домисолька» 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о 

музыкальном творчестве, произведениях народной и авторской музыки, 

развитие воображения, способности передавать свои впечатления от 

прослушивания музыки разных форм и жанровых особенностей, 

формировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации:  хоровая студия. 

4. Проблемно-ценностное общение  

«Разговоры о главном» 

Цель:формирование умениия слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться 

к разнообразию взглядов людей  

Форма организации: учебный курс. 

5. Трудовая деятельность 

«Умелые руки» 

Цель: развитие творческих способностей учащихся. 

Форма организации: Кружок  

6. Познавательная деятельность  

Включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении разных предметов. 

 «Умники и умницы» 

Цель:совершенствование читательской, орфографической, 

математической грамотности младших школьников, поддержка 

учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых 
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результатов, развитее интереса к знаниям. 

Форма организации: учебный курс  

7.   Игровая и коммуникативная деятельность направлена на 

совершенствование функциональной коммуникативной грамотности, 

культуры диалогического общения и словесного творчества. 

«Школа профессий» 

Цель: Развитие навыков конструктивного общения, формирование 

умения работать в команде через знакомство с профессиями человека. 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы конкретизирует 

заявленную в программе воспитания работу применительно к данному 

учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями 

рабочей программы воспитания: как инвариантными,так и вариативными.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях 

календарного плана основывается на принципах добровольности, 

взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со 

взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, 

проведение и анализ. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года 

в связи с происходящими в работе Школы изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Праздник первого звонка. День знаний. Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

 

Сентябрь 

Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Общешкольный фестиваль поделок из природного 

материала «Осеннее настроение природы» 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

 

Октябрь 

Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Сбор в начальной школе «Мы» (формулируем правила 

жизни в школе, учимся дружить) 

Учащиеся, 

педагоги 

Сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Новогоднее коллективное творческое дело «По страницам 

любимых мультфильмов, фильмов и книг» 

Учащиеся, 

педагоги 

Декабрь Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

«Праздник букваря» Учащиеся, 

педагоги 

Январь Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Фестиваль «Дорога в космос», посвящённый Дню 

космонавтики 

Учащиеся, 

педагоги 

Апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Коллективный исследовательский проект классов 

«Старая фотография из семейного архива», посвящённый 

Дню Победы 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

 

Май 
Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Коллективное творческое дело «Праздник Чести школы»: 

чествование учеников, проявивших себя в учебной, 

исследовательской, спортивной, творческой, общественной 

деятельности на благо школы 

Учащиеся, 

педагоги 
Май Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 
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Театрализованное представление для четвероклассников от 

учеников 1-3 классов «Прощание с начальной школой» 

Учащиеся, 

педагоги 

Май Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Организационное собрание членов школьного медиацентра 

(младшая группа) 

Учащиеся, 

педагоги 

Октябрь  Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Серия регулярных игровых занятий, знакомящих детей с 

основами создания медиа, «Играем в…» 

Учащиеся, 

педагоги 

Ноябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Коллективное творческое дело «Учусь делать газету» Учащиеся, 

педагоги 

Декабрь Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Коллективное дело «Учусь брать интервью» Учащиеся, 

педагоги 

Январь Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

«Мой учитель»: конкурс рисунков,  приуроченный к 

Международному дню учителя 

Учащиеся, 

педагоги 

Октябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Кинотеатр на перемене: «Ты в безопасности» Учащиеся, 

педагоги 

Март Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Фотовыставка «Моя фамилия на защите Родины», 

приуроченная ко Дню защитника Отечества 

23 февраля 

Учащиеся, 

педагоги 

Февраль Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

«1+1»: организационное собрание детских органов 

ученического самоуправления, действующих в школе 

(младшие группы) 

Учащиеся, 

педагоги 

Сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Игра-планирование«Сделаем жизнь интереснее» Учащиеся, 

педагоги 

Октябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 
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Реализация запланированных социальных проектов и 

инициатив в ближайшем социуме: 
■ коллективное творческое дело «Поможем пожилым 

людям подготовиться к зиме»; 
■ акция помощи бездомным животным «Сезоны добра»; 

■ благотворительная акция «Ветеран живёт рядом» 

Учащиеся, 

педагоги 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Май 

 

Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

«С нами интереснее»: рекрутинговая акция в младших 

классах 

Учащиеся, 

педагоги 

Март Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Фестиваль, посвящённый Дню детских общественных 

объединений и организаций 19 мая 

Учащиеся, 

педагоги 

Май Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Установочные беседы в классах на тему «Правила 

безопасности во время экскурсий и походов» 

Учащиеся, 

педагоги 

Сентябрь  Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Коллективообразующие сентябрьские походы выходного 

дня «Мы снова вместе» 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Игра-путешествие «Где живут книги»: экскурсия в 

библиотеку (в Международный день школьных библиотек 

25 октября) 

Учащиеся, 

педагоги 

Октябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководит., 

библиотекарь 

Поход выходного дня с последующей фотовыставкой 

«Любимые пейзажи» 

Учащиеся, 

педагоги 

Январь Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Игра-путешествие по сказкам А.С.Пушкина (знакомство с 

содержанием сказок, обсуждение прочитанного, подготовка 

театральных миниатюр к Пушкинскому празднику) 

Учащиеся, 

педагоги 

Ноябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Поход выходного дня «Операция Зимовье»: развешивание в 

лесу кормушек для зимующих птиц 

Учащиеся, 

педагоги 

Январь Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 
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Где работают наши родители: экскурсии классов начальной  

школы на предприятия села 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Март Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

День здоровья Учащиеся, 

педагоги 

Апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Экологический проект «Придорожный мусор» Учащиеся, 

педагоги 

Апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Конкурс на лучшее оформление игрового уголка в классе Учащиеся, 

педагоги 

Октябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Проект «Выращиваем растение для школы:от ростка до 

цветка» 

Учащиеся, 

педагоги 

Сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Торжественное открытие в вестибюле начальной школы 

уголка книгообмена «Я прочёл»: мероприятие, 

приуроченное к Международному дню школьных библиотек 

25 октября 

Учащиеся, 

педагоги 

Октябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководит., 

библиотекарь 

День Конституции РФ: выставка, посвящённая 

государственной символике и её истории 

Учащиеся, 

педагоги 

Декабрь Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Мини-концерты учащихся «Музыка на переменах», 

приуроченные к Всероссийской неделе музыки 21-27 марта 

Учащиеся, 

педагоги 

Март Зам.директора по УВР, 

классные руководит., 

учитель музыки 

Общешкольный проект «Мой класс — самый красивый» Учащиеся, 

педагоги 

Февраль Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Школьный конкурс-выставка моделей из Lego Учащиеся, 

педагоги 

Март Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 
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«Памятный май»: тематическое оформление классных 

кабинетов руками школьников ко Дню Победы 

Учащиеся, 

педагоги 

Май Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Сменные фотовыставки школьников «Мои друзья»,  

«Моя семья», «Мои любимые животные», «Мое любимое 

занятие» 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Собрание родителей учащихся начальных классов 

«Правила нашего класса» 

Учащиеся, 

педагоги 

Сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Открытая среда:день индивидуальных онлайн- 

 и офлайн-консультаций родителей (законных 

представителей) с учителями-предметниками 

Учащиеся, 

педагоги 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Заседания Общешкольного родительского комитета  Родители 1 раз в 

четверть 

Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Регулярные собрания Родительского клуба «Школа 

ответственного родительства»: 

1) «Режим дня ученика начальной школы»; 

2) «Как выполнять домашние задания»; 

3) «Помощь ребёнка семье»; 

4) «Помощь ребёнку в семье»; 

5) «Рациональное питание школьника»; 

6) «Простые упражнения для развития внимания и памяти»; 

7) «Развивающие настольные игры»; 

8) «Конфликты и детские истерики: реакции и поведение 

взрослых»; 

9) «Гаджеты и психическое здоровье ребёнка»; 

10) «Поощрения и наказания» 

Педагоги, 

родители 

В течение 

учебного 

года (по 

отдельному 

графику) 

Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 
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Семейная игра «Папа, мама, я – спортивная семья» Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Октябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Гостиная «Семейные традиции» Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Ноябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Семейный фестиваль «Игры нашего детства» Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Акция «Бессмертный полк» Учащиеся, 

педагоги 

Май Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Создание на школьном сайте вкладки «Родителям (законным 

представителям)» и регулярное обновление материалов её 

рубрик: 

1) «Чем помочь малышу?»; 

2) «Школьные события»; 

3) «Консультация семейного психолога»; 

4) «Семейная библиотека»; 

5) «Семейная игротека» 

Педагоги Октябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководит. 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации 
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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего 

образования, созданная в образовательной организации, направленана: 

1) достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования, в том числе 

адаптированной; 

2) развитие личности, её способностей, удовлетворение 

образовательных потребностей и интересов, самореализацию 

обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования и социальных партнёров; 

3) формирование функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации 

на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мирепрофессий; 

4) формирование социокультурных и духовно-

нравственныхценностейобучающихся,основихгражданственности,российск

ойгражданскойидентичности; 

5) индивидуализацию процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, 

обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихсяпри 

поддержкепедагогических работников; 

6) участие обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в проектировании и развитии программы начального общего 

образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития 

и возможности обучающихся; 

7) включение обучающихся в процессы преобразования 

социальной среды (класса, школы), формирования у них лидерских 

качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов 

и программ при поддержке педагогическихработников; 

8) формирование у обучающихся первичного опыта 

самостоятельнойобразовательной,общественной,проектной,учебно-

исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческойдеятельности; 

9) формирование у обучающихся экологической грамотности, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

10) использование в образовательной деятельности 
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современных образовательных технологий, направленных в том числе на 

воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

11) обновление содержания программы начального общего 

образования, методики технологий её реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

12) эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических и руководящих работников 

организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

13) эффективное управление организацией с использованием 

ИКТ, современных механизмов финансирования реализации программ 

начального общего образования. 

 

3.5.1.Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Для реализации программы начального общего образования МОУ 

Спасская СШ ЯМР укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

1) укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

2) уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации; 

3) непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками характеризируется 

замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым 

штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации, характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников школы, служат 
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квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных 

работников, участвующих в реализации настоящей основной 

образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации 

Категорияработн

иков 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессионально

й переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

На 

соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалификацио

нная 

категория (%) 

Педагогические 

работники 

90 20 60 

Руководящие 

работники 

100 100 - 

Иные работники 100 - 100 

МОУ Спасская СШ ЯМР укомплектована вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий 

материально-технических и информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников образовательной организации, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, характеризуется долей работников, повышающих 

квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

В 2022 году 100% педагогических и руководящих работников, 

реализующих ООП НОО прошли КПК «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», проводимые 

Институтом Развития Образования г.Ярославль. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС 

начального общего образования: 

1) обеспечение оптимального вхождения работников 

образования в систему ценностей современного образования; 

2) освоение системы требований к структуре основной 
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образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

3) овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения 

необходимогоквалификационного уровня педагогических работников, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требованийФГОС начального общего 

образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего 

образования рассматриваются методическими объединениями, 

действующими в школе, а такж еметодическими и учебно-методическими 

объединениями в сфере общего образования, действующими на 

муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации 

системно разрабатываются методические темы, отражающие их 

непрерывное профессиональное развитие.  

Методические темы, обеспечивающих необходимый уровень 

качества как учебной и методической документации, так и деятельности 

по реализации основной образовательной программы основного общего 

образования на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ 

Методическая тема ФИО педагога, 

разрабатывающего 

методическую тему 

1 Формирующее оценивание Гартунг М.В. 

2 Формирование математической 

грамотности школьников 

Якушева А.М. 

3 Применение игровых технологий на 

уроках литературного чтения 

Кораблева И.Н. 

4 Формирование читательской 

грамотности на уроках литературного 

чтения 

Хабарина И.Е. 

5 Развитие читательской грамотности на 

уроках литературного чтения 

Бобик В.Н. 

6 Развитие функциональной грамотности 

младших школьников 

Новченкова О.Е. 

7 Развитие творческих способностей 

учащихся на уроках и внеурочной 

деятельности 

Приходько Л.И. 

9 Использование мобильных приложений Буцан М.Н. 
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в изучении иностранного языка в школе 

10 Развитие быстроты у детей посредством 

занятия футболом 

Пименов В.В. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МОУ Спасская СШ 

ЯМР, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм 

организации образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ начального, основного и среднего 

общегообразования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации 

обучающихся к условиям образовательной организации с учётом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое 

сопровождение реализации программы начального общего образования 

осуществляется квалифицированным специалистом педагогом-психологом. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательной организацией 

обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и 

отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

1) формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности всех участников образовательных отношений; 

2) сохранение и укрепление психологического благополучия 

ипсихического здоровья обучающихся; 

3) поддержка и сопровождение детско-родительских 

отношений; 

4) формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

5) дифференциация и индивидуализация обучения и 

воспитания с учётом особенностей когнитивного и эмоционального 

развития обучающихся; 
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6) мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление, поддержка и сопровождение одарённых детей; 

7) создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

8) формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 

9) поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления; 

10) формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

11) развитие психологической культуры в области 

использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

основного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

используются такие формы психолого-педагогического сопровождения, 

как: 

1) диагностика, направленная на определение особенностей 

статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 

обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года ; 

2) консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей), которое осуществляется педагогическим работником и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации;  

3) профилактика, экспертиза, развивающая работа, 

просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего 

учебного времени.  

План психологического сопровождения образовательного процесса 

в условиях реализации ООП в начальной школе 

Содержание деятельности Сроки Ответственные  
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Будущие первоклассники 

1. Диагностика уровня 

психологической готовности к 

обучению 

май Педагог-психолог 

2. Проведение развивающих 

занятий в рамках школы будущих 

первоклассников 

 Педагог-психолог 

Родители будущих первоклассников 

1. Занятия с элементами тренинга 

на темы «Возрастные особенности 

детей 6-7 лет», «Психологическая 

готовность к школьному 

обучению», «Организация жизни 

ребенка в летний период перед 

школой», «Чтобы 1 сентября стало 

праздником». 

Сроки 

устанавливаются в 

зависимости от 

плана работы школы 

Педагог-психолог 

2.Индивидуальное 

консультирование 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

Учителя будущих первых классов 

1. Групповые консультации в 

различных практико-

ориентированных формах на темы 

«Возрастные особенности детей 6-

7 лет»*, «Психологическая 

готовность к школьному 

обучению»*, «Чтобы 1 сентября 

стало праздником». 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

2. Индивидуальное 

консультирование по вопросам 

организации и планирования 

деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

Обучающиеся 1 класса 

1. Изучение процесса адаптации Вторая половина 

октября-ноябрь 

(стартовая 

диагностика) 

Май (итоговая 

диагностика) 

Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

Учителя начальных классов 

1. Постоянно действующий 

семинар повышения 

психологической компетентности 

педагогов 

 В течение учебного 

года в соответствии 

с утвержденным 

администрацией ОУ 

планом 

Педагог-психолог 

2.Диагностика эмоционального 

состояния педагогов. 

Февраль Педагог-психолог 

3.Мониторинг профессиональных Сентябрь, Педагог-психолог 
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затруднений май 

Обучающиеся 1-4 классов 

1.Изучение психо-эмоционального 

состояния обучающихся, 

психологического климата в 

классном коллективе 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

2.Проведение индивидуальных  и 

групповых коррекционно – 

развивающих занятий с детьми, 

испытывающими трудности в 

адаптации и формировании УУД 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

Обучающиеся 1-4 классов 

итоговая диагностика, подготовка 

учащихся  к переходу в 5 класс 

Второе полугодие Педагог-психолог 

Родители обучающихся 

1.Проведение консультаций Сентябрь-октябрь Педагог-психолог 

                 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии и прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании МОУ Спасская СШ ЯМР. 

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 МОУ Спасская СШ ЯМР                                       

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. При этом формирование и утверждение нормативов 

финансирования государственной (муниципальной) услуги по реализации 

программ начального общего образования осуществляются в соответствии с 

общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 
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получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования — гарантированный минимально 

допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

1) Расходы на оплату труда работников, участвующих в 

разработке и реализации образовательной программы начального общего 

образования; 

2) расходы на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения; 

3) прочие расходы (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых изместных 

бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду 

и направленности образовательных программ с 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, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять засчёт 

средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

начального общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр,игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определённого 

субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общегообразования в 

расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 



 

 

834 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа 

соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных 

(муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственнойвласти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, немогут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определёнными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования. В 
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них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности;использование педагогическими 

работниками современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

1)соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты 

труда; 

2)соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного  и иного персонала; 

3)соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

4)порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение Совета школы, выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с 

привлечением ресурсов иных организаций, на условиях сетевого 

взаимодействия образовательная организация разрабатывает финансовый 

механизм взаимодействия между образовательной организацией и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

1)на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий врамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности 

на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплексаидр.); 

2)за счёт выделения ставок педагогов дополнительного 

образования,которые обеспечивают реализацию для обучающихся 

образовательной организации широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации 

образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные 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). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программыначального общего 
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образования соответствует нормативнымзатратам, определённым Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. 

№ 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услугв сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего, 

среднего профессионального образования,дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для 

лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный №65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы начального общего 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом 

«Обобразовании в Российской Федерации» (ст.2,п.10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

образовательной организацией на очередной финансовый год. 

 

3.5.4 Информационно-методические условия реализации 

программы начального общего образования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации 

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы 

начального общего образования обеспечивается современной 

информационно-образовательнойсредой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) 

образовательной организации понимается открытая педагогическая 

система, включающая разнообразные информационные образовательные 

ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

1) учебно-методические комплекты по всем учебным 

предметамна языках обучения, определённых учредителем 

образовательной организации; 

2) учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, 

печатные средства надлежащего качества демонстрационные и 

раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 



 

 

837 

3) фонд дополнительной литературы (детская художественнаяи 

научно-популярная литература, справочно-библиографические и 

периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием 

электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 

прикладные программы, поддерживающие административную 

деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений как внутри образовательной 

организации, так и с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. Функционирование ИОС требует наличия в 

образовательной организации технических средстви специального 

оборудования. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии 

4) обеспечивают: 

5) достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения при реализации требований ФГОС НОО; 

6) формирование функциональной грамотности; 

7) доступ к учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности; 

8) доступ к электронным образовательным источникам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, с цельюпоиска и 

получения информации (учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам 

локальной сети Интернета); 

9) организацию учебной и внеурочной деятельности, 

реализация которых предусмотрена с применением электронногообучения, 

с использованием электронных пособий (обучающих компьютерных игр, 

тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

10) реализацию индивидуальных образовательных планов, 

осуществление самостоятельной образовательной деятельности 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

11) включение обучающихся в проектно-конструкторскую и 

поисково-исследовательскую деятельность; 

12) проведение наблюдений и опытов, в том числе с 

использованием специального и цифрового оборудования; 

13) фиксацию и хранение информации о ходе образовательного 

процесса; 

14) проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром 

видеоматериалов, организацию театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием и освещением; 

15) взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

посредством локальной сети Интернета; 

16) формирование и хранение электронного портфолио 
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обучающегося. 

17) При работе в ИОС должны соблюдаться правила 

информационной безопасности при осуществлении коммуникации в 

школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании 

информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении 

персональных данных пользователей локальнойсетии Интернета. 

18) Образовательной организацией определяются необходимые 

меры и сроки по формированию компонентов ИОС для реализации 

принятых рабочих программ начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в образовательной 

организации информационно-образовательной среды может быть 

осуществлено по следующим параметрам: 

 
 

№п/п 

 

 

Компоненты ИОС 

 

Наличие 

компонентов ИОС 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

I Учебники по всем учебным 

предметам на русском языке 

в наличии  

II Учебно-наглядные пособия в наличии  

III Технические средства, 

обеспечивающие 

функционирование ИОС 

в наличии обновление в 2023-

2024 

IV Программные инструменты, 

обеспечивающие 

функционирование ИОС 

в наличии  

V Служба технической 

поддержки 

отсутствует  

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база МОУ Спасская СШ ЯМР 

обеспечивает: 

1) Возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы начального общего бразования; 

2) Безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

3) Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов; 

В МОУ Спасская СШ ЯМР имеется перечень оснащения и 

оборудования, обеспечивающего учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических 

условий образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением 
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Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

1) СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020г.; 

2) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждённые постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации №2 от 28 января 2021г. 

3) Перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ); 

4) 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 общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а так же норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения 

и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 №56982); 

5) аналогичные перечни, утверждённые региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, 

разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации; 

6) Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,№1, ст.48;2021, 

№15, ст.2432); 

7) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006,№31,ст.3451;2021,№1,ст.58). 

В зональную структуру МОУ Спасская СШ ЯМР входят: 

1) Входная зона; 

2) Учебные классы с рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

3) Учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, 

музыкой, иностранными языками; 

4) Библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, 
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читальным залом; 

5) Спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

6) помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания; 

7) административные помещения; 

8) гардеробы, санузлы; 

9) участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

1) начального общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 

2) организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 

3) размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов 

специализированной мебели и учебного оборудования, отвечающих 

специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или 

циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели оборудования входят: 

1) доска классная; 

2) стол учителя; 

3) стул учителя(приставной); 

4) кресло для учителя; 

5) стол ученический (регулируемый по высоте); 

6) стул ученический (регулируемый по высоте); 

7) шкаф для хранения учебных пособий; 

8) стеллаж демонстрационный; 

9) стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными 

ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к 

особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой 

категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

1) компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

2) многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

3) сетевой фильтр; 

4) документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

1) рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения; 

2) рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных 

вещей; 

3) пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическими 
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эргономическим требованиям, комфортности и безопасности 

образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных 

помещений и зон внеурочной деятельности формируются в соответствии 

со спецификой образовательной организации ивключаютучебно-наглядные 

пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами 

по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с 

реализуемой рабочей программой. 

Оценка материально-технических условий: 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

иоснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1.Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: 

ФГОС НОО, примерные 

программы по учебным 

предметам НОО, 

ООП НОО МОУ Спасская СШ 

ЯМР 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. Рабочие программы учителя 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, 

ЭОР 

1.2.4. Традиционные и 

инновационные средства 

обучения, 

компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства: 

учебники по всем предметам 

таблицы, модели, муляжи и т.п. 

интерактивная доска 

электронные приложения к 

учебникам 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Мебель: Стол учительский, 

стул учительский,  

столы ученические (не менее 13), 

стулья ученические (не менее 25), 

классная доска 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

2.Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

(заместителя 

директора по УВР) 

Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты школы. 

Документы школы (программа 

развития, ООП НОО, план работы 

и т.д.) Комплекты 

диагностических материалов на 

 

В наличии  

 

 

В наличии  

 

 

В наличии  
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определение уровня готовности 

учителя к внедрению ФГОС, 

уровня профессионализма, на 

выявление проблемных зон в 

работе учителя и др. Базы данных: 

программно-методическое 

обеспечение, научно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение, 

кадровый состав и др. 

Материально-техническое 

оснащение: комплект мебели 

 

 

 

 

 

В наличии 

 
 
 
 

В наличии 

Компоненты 

оснащения 

кабинетов 

английского языка 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: 

ФГОС НОО, примерные программы 

по учебным предметам НОО, ООП 

НОО МОУ Спасская СШ ЯМР 

 1.2. Учебно-методические 

материалы:  

1.2.1. Рабочие программы учителя 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, 

ЭОР 

1.2.4. Традиционные и 

инновационные средства обучения, 

компьютерные, 

информационнокоммуникационные 

средства: учебники таблицы и т.п.  

интерактивная доска  

электронные приложения к 

учебникам 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование  

1.2.6. Мебель: Стол учительский, 

стул учительский,  

столы ученические (не менее 13), 

стулья ученические (не менее 25), 

классная доска 

В наличии  

 

 

 

 

 

 

 

В наличии  

В наличии  

 

 

В наличии  

 

 

В наличии 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии  

  

В наличии 

3.Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: 

ФГОС НОО, примерные 
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программы по учебным 

предметам НОО, ООП НОО МОУ 

Спасская СШ ЯМР 

 1.2. Учебно-методические 

материалы:  

1.2.1. Рабочая программа учителя 

1.2.2. Традиционные и 

инновационные средства 

обучения, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства:  

Бревно напольное  

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая 

Стенка гимнастическая  

Скамейка гимнастическая 

Комплект навесного 

оборудования (перекладина, 

мишени для метания)  

Мячи: набивной 1и 2 кг, мяч 

малый (теннисный) мяч малый 

(мягкий)  

Палка гимнастическая  

Скакалка детская  

Мат гимнастический  

Кегли  

Обруч  

Музыкальный центр  

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

Компоненты 

оснащения 

кабинета 

музыки  

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическое 

обеспечение, локальные акты: 

ФГОС НОО, примерные 

программы по учебным 

предметам НОО, ООП НОО МОУ 

Спасская СШ ЯМР 

1.2. Учебно-методические 

материалы:  

1.2.1. Рабочая программа учителя 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, 

ЭОР  

1.2.4. Традиционные и 

инновационные средства 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 
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обучения, компьютерные, 

информационнокоммуникационн

ые средства: учебники  

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование  

1.2.6. Игры и игрушки  

1.2.7. Мебель: Стол учительский, 

стул учительский, столы 

ученические (не менее 13), стулья 

ученические (не менее 25), 

классная доска 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

1) возрастных и индивидуальных психологических 

особенностей обучающихся; 

2) ориентации на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; 

3) необходимости и достаточности; 

4) универсальности, возможности применения одних и тех же 

средств обучения для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации 

программы начального общего образования является создание комфортной 

развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам: 

1) обеспечивающей получение качественного начального 

общего образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

воспитание обучающихся; 

2) гарантирующей безопасность, охрану и укрепление 

физического, психического здоровья и социального благополучия 

обучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

1) Соответствие требованиям ФГОС; 

2) гарантия сохранности и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

3) обеспечение достижения планируемых результатов освоения 

примерной основной образовательной программы; 

4) учёт особенностей образовательной организации, её 

организационной структуры, запросов участников образовательного 

процесса; 

5) предоставление возможности взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов 

6) социума. 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

реализации образовательной программы 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I.Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1.Наличие решения Совета школы, 

о введении в МОУ Спасская СШ ЯМР 

ФГОС НОО 

Декабрь 2021 

2.Разработана ООП НОО МОУ Спасская 

СШ ЯМР 

01.09.2022 

3.Утверждение ООП НОО МОУ Спасская 

СШ ЯМР 

01.09.2022 

4.Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС НОО 

01.09.2022 

5.Приведение должностных 

инструкций работников МОУ Спасская 

СШ ЯМР в соответствие с  требованиями 

ФГОС НОО, тарифно-квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Август 2022 

6.Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО 

Декабрь 2021 

7.Определение списка учебников 

и учебных пособий, используемых 

в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

Апрель 2022 

8.Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры МОУ Спасская 

СШ ЯМР с учётом требований к 

необходимой и достаточной оснащённости 

учебной деятельности 

Июль 2022 

 9.Разработка: 

1) образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

2) учебного плана; 

3) рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

4) годового календарного учебного 

графика; 

5) положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

6) положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП; 

7) положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

8) положения о формах получения 

образования 

Август 2022 
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II.Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1.Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников МОУ 

Спасская СШ ЯМР, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Август 2022 

2.Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август 2022 

III.Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1.Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

Декабрь 2021– 

август 2022 

2.Разработка и реализация моделей 

взаимодействия образовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Декабрь 2021– 

август 2022 

3.Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

(законныхпредставителей) 

по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Декабрь 2021– 

август 2022 

4.Привлечение органов государственно-

общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

Август 2022 

IV.Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОСНОО 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Декабрь 2021 

2.Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников МОУ Спасская 

СШ ЯМР связи с введением ФГОС НОО 

Декабрь 2022 

 3.Разработка(корректировка)плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС НОО 

Январь 2021 

V.Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1.Размещение на сайте МОУ Спасская СШ 

ЯМР информационных материалов о 

введении ФГОС НОО 

Январь – 

сентябрь 2022 

2. Широкое информирование родителей 

(законных представителей) как участников 

образовательного процесса о введении 

реализации ФГОС НОО 

Январь – 

сентябрь 2022 
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3.Обеспечение публичной отчётности МОУ 

Спасская СШ ЯМР о ходе и результатах 

введения и реализации ФГОС НОО 

Апрель 2022 

VI.Материально-

техническое 

обеспечение введения 

ФГОСНОО 

1.Характеристика материально-

технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Апрель  2022 

2.Обеспечение соответствия материально-

технической базы МОУ Спасская СШ ЯМР 

требованиям ФГОС НОО 

Апрель- август 

2022 

3.Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, санитарно-эпидемиологическим 

нормам, нормам охраны труда работников 

МОУ Спасская СШ ЯМР 

Апрель- август 

2022 

4.Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

Укомплектованность библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами; 

наличие доступа МОУ Спасская СШ ЯМР 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 Интернета 

Апрель- август 

2022 
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Приложение 1 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Школа профессий» 
  1.Пояснительная записка. 

  Программа внеурочной деятельности “Школа профессий” 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

программ О.С. Корнеевой “Экономика: первые шаги”, Мухиной Е.А. 

“Экономика и мы” и Д. В. Григорьева «Методический конструктор. 

Внеурочная деятельность школьников».  

       В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает 

важное место. С первых шагов ребенка родители задумываются о его 

будущем, внимательно следят за интересами и склонностями своего 

ребенка, стараясь предопределить его профессиональную судьбу. Учеба в 

школе выявляет избирательное отношение школьника к разным учебным 

предметам. У отдельных детей очень рано обнаруживается интерес к 

некоторым из них, склонность к определенному виду деятельности: 

изобразительной, музыкальной, конструктивной. 

      Перед младшими школьниками не стоит проблема выбора профессии. 

Но поскольку профессиональное самоопределение взаимосвязано с 

развитием личности на всех возрастных этапах, то младший школьный 

возраст можно рассматривать как подготовительный, закладывающий 

основы для профессионального самоопределения в будущем. 

      Направление программы «Школа профессий” – духовно-

нравственное и социальное. Реализация педагогами воспитательного 

потенциала учебного занятия предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом 

и  обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на  учебном занятии 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на занятии общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на занятиях явлений, организация их работы с 

получаемой на  занятии социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров 
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ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на  занятии 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; 

 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 

занятия; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка 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. 

 

Формы реализации воспитательного компонента школьного 

занятия:  
Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета 

позволяет добиться дисциплины на учебном занятии, прекращения 

опозданий на занятие, правильной организации рабочего места. При этом у 

обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за 

команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм 

общества. 

Практико-ориентированность. Включение в занятие информации 

из актуальной повестки (вручение Нобелевской премии, политические 

события, географические открытия и т. д.), обсуждение проблем из повестки 

ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную составляющую. 

Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том 

числе и в социально значимых делах (проведение исследований на турслете, 
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в экспедиции с последующим анализом результатов на занятии, при 

организации просветительских мероприятий для малышей, воспитанников 

приюта). Такая деятельность развивает способность приобретать знания 

через призму их практического применения. 

 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма 

организации научно-исследовательской деятельности обучающихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе 

деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; 

навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта 

общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе 

над более слабыми. Такая форма работы способствует формированию 

коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

 

Для детей с ОВЗ (ЗПР) учитывая психофизиологические 

особенности обучающихся (дисграфия, дислексия, низкий уровень развития 

мелкой моторики, общее недоразвитие речи, нарушение фонематического 

слуха, пространственного восприятия) (выбрать нарушения для конкретного 

класса), несформированность учебной мотивации, низкий уровень 

познавательной активности, на уроках ведущими являются практический и 

наглядные методы, особое внимание уделяется методическим приемам 

стимулирования и мотивации обучения, а именно:  

• Дозированность задания с постепенным усложнением, увеличивая 

количество тренировочных упражнений, включая материал для повторения 

и самостоятельных работ 

 • Материал представлять в занимательной форме, используя 

дидактические игры и упражнения;  

• Поэтапность выполнения работы с обязательным обобщением и 

подведением итогов каждого этапа; 

 • Индивидуализация заданий для обучающихся в соответствии с 

психофизическими особенностями каждого; 

 • Эмоциональное стимулирование, создание положительной 

мотивации обучения, ситуации успеха;  

• Физкультминутки со стихами и жестами  

• Упражнения, на развитиевзаимопомощи. 

При обучении предмету используется оборудование «Точки 

роста» и ЦОР ( цифровые образовательные ресурсы) 

 

      Новизной данной программы следует считать непрерывность 

знакомства с разнообразием профессий уже на начальной ступени обучения, 

а также в силу возрастных возможностей младших школьников 
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обеспечивает условия – исследовать способности применительно к 

рассматриваемой профессии. 

      Актуальность. Основными особенностями младшего школьника 

является любознательность, познавательный интерес, открытость внешнему 

миру. Поэтому перед начальной школой стоит увлекательная и сложная 

задача: определить роль и место профориентационной работы. Чтобы 

обучающийся осознанно сделал свой выбор во взрослой жизни, его надо 

познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с ближнего 

окружения. Ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью 

и содержанием есть немаловажная составляющая системного знания. 

     Педагогическая целесообразность программы является метод 

проблемного обучения, позволяющий путём создания проблемных 

ситуаций, с помощью информационных вопросов и гибкого их обсуждения 

повысить заинтересованность учащихся в тематике занятий. Каждое занятие 

имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением определённой 

профессии, поэтому дети имеют возможность расширить свои 

представления о мире профессий, а также в силу возрастных возможностей 

исследовать свои способности применительно к рассматриваемой 

профессии. 

        Цель программы – формирование представлений о значение трудовой 

деятельности в жизни человека; уважительного отношения к труду и людям 

труда, потребности активно участвовать в общественно-полезном труде. 

       Задачи программы: 

Образовательные: 

–расширять у детей представления о разнообразии профессий на основе 

характерных трудовых процессов и результатов труда, представлении о 

структуре труда (цель, мотив, материал, трудовые действия, результат); 

–расширять знания детей о родных людях, их профессиях, значимости их 

труда в семье и обществе; 

–активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые обобщения, 

связанные с темой, учить выражать свое отношение к той или иной 

профессии. 

Воспитательные: 

–воспитывать в детях чувство уважения к труду взрослых. 

–расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем мире, 

создание положительной основы для воспитания социально-личностных 

чувств; 

–воспитание физических, психологических, социальных качеств, 

необходимых для полноценного развития личности. 

Содержательные линии программы. 
Программа состоит из четырёх частей 

 «Путешествие  по профессиям» 1 класс; 

 «Профессии, связанные с творчеством» 2 класс; 

 « Профессии, связанные с  наукой» 3 класс; 

 «Все профессии важны, все профессии нужны» 4 класс. 
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Связь межпредметных областей с внеурочной деятельностью: Изучение 

программы внеурочной деятельности по социальному направлению «Школа 

профессий» тесно связано с такими дисциплинами как «Математика», 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Музыка», «Окружающий мир». 

Для профессиональной ориентации в курсе «Моя малая Родина» учащиеся 

знакомятся с различными профессиями, с элементами исследовательской 

деятельности. 

Описание направления курса внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности «Школа профессий» предназначена 

для учащихся 1-4 классов. 

 Количество часов в программе -135 часов 

 Программа рассчитана на 1 час в неделю: 1 класс – 33 часа,  

2класс-4 классы по 34 часа. 

Описание ценностных ориентиров содержания программы. 

1. Получение представлений о роли труда и значении его в жизни 

человека и общества 

2. Представления о современной инновационной экономике 

3. Опыт уважительного отношения к людям труда 

4. Творческое отношение к труду и жизни 

  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности 

«Школа профессий» – является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); 

Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других 
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 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). Средством формирования этих действий служит организация 

работы в парах и малых группах (в приложении представлены варианты 

проведения уроков). 

Планируемые результаты реализации программы 

Первый уровень результатов (1 класс) – приобретение социальных 

знаний. Занятия по конструированию, знакомство с домашними ремёслами, 

экскурсии на производство, встречи с людьми разных профессий. 

Второй уровень результатов (2–3 классы) – формирование ценностного 

отношения к социальной реальности. Сюжетно-ролевые, продуктивные 

игры («Почта», «В магазине», «Выпуск классной газеты»). 

Третий уровень результатов (4 класс) – получение опыта 

самостоятельного общественного действия. Совместное образовательное 

производство детей и взрослых. 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 

«Школа профессий» 
 определяется возрастными особенностями младших школьников. Каждое   

занятие внеурочной деятельности имеет тематическое наполнение, 

связанное с рассмотрением определенной профессии. Обучающиеся имеют 

возможность расширить свой кругозор, представления о мире профессий, а 

также исследовать свои способности применительно к рассматриваемой 

профессии. Программа внеурочной деятельности «Школа профессий» 

построена таким образом, что представляет возможность учащимся,  

тренировать различные виды своих способностей. Ребенок становится 

заинтересованным субъектом в развитии своих способностей.  

Виды деятельности: 

 Игровая деятельность 

 Познавательная деятельность 

Формы проведения: сюжетно-ролевые игры, беседы с элементами 

практической деятельности, дискуссии, конкурсы, викторины, с 

применением методов ТРИЗ – технологии, самостоятельного поиска знаний. 

Это способствует формированию учебно-познавательных мотивов, 

потребности в творческой деятельности, развитию кругозора и системного 

мышления учащихся. 

Для оценки планируемых результатов освоения программы рекомендовано 

использовать диагностический инструментарий, представленный в таблице. 

  

Критерии 
 

Показатели 

Методики 

диагностики 
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Когнитивный 

знания учащихся о 

труде, о мире 

профессий 

Уровень 

сформиров

анности 

трудового 

сознания 

1.Знания о 

труде. 

2.Понимание 

значения 

труда для жизни 

общества 

и каждого 

человека. 

3.Знания об 

основных 

профессиях, их 

особенностях. 

Тестирование 

(Тесты «Зачем 

нужен труд?», 

«Какая это 

профессия?») 

Мотивационно-

личностный 

отношение к труду, 

интерес к профессиям, 

желание овладеть 

какой-либо 

профессиональной 

деятельностью 

1.Отношение к 

труду и людям 

труда  

2. Интерес к 

трудовой и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

3. Желание 

овладеть какой-

либо 

профессией 

Наблюдение 

Методика 

«Продолжи 

предложение» 

Беседа «Кем 

быть?» 

Поведенческий 

Навыки трудовой 

деятельности, 

ответственность, 

дисциплинированность, 

самостоятельность в 

труде 

Уровень 

трудовой 

активности 

1.Навыки 

трудовой 

деятельности. 

2.Проявление 

трудолюбия, 

старательности. 

3.Добросовестн

ость, 

активность, 

ответственность 

в учебном 

труде. 

Наблюдение. 

Анализ 

продуктов 

трудовой 

деятельности. 

  

Итоги учёта знаний, умений, овладения учащимися  универсальных 

учебных действий подводятся посредством  листов педагогических 

наблюдений, опросников. Учет знаний и умений для контроля и оценки 

результатов освоения программы внеурочной деятельности происходит 

путем архивирования творческих работ учащихся, накопления материалов 
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по типу «портфолио». 

        Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной 

деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. 

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм 

деятельности: викторины, творческие конкурсы, ролевые игры, школьная 

научно-практическая конференция. 

  Календарно -тематическое планирование в 1 классе «Путешествие в 

мир профессий» 

  
 

Количес

тво 

часов 

Дата  Форма 

проведения 

Оборудова

ние Точки 

роста и 

ЦОС 

ЭОР 

ЦОР 

Те

ор

ия 

Пр

ак

ти

ка 

    

 

Раздел. 1. 

Введение в мир 

профессий 
  

    

1 

Зачем человек 

трудится? 

 
1 

 Развивающе

е занятие 

Оборудова

ние ЦОС 

 

2 

Мир интересных 

профессий. 1 
 

 презентация Оборудова

ние ЦОС 

 

3 

Кем я хочу 

стать? 

 
1 

 Рассказ не 

называя 

профессию 

Оборудова

ние ЦОС 

https:/re

sh. edu. 

ru . 

 

Раздел. 2. 

Профессии в 

школе 
  

    

4 

Профессия – 

учитель 1 
 

 Встреча с 

учителем 
Оборудова

ние ЦОС 

https:/re

sh. edu. 

ru . 

5 

Профессия – 

воспитатель 

  

 встреча Оборудова

ние ЦОС 

https:/re

sh. edu. 

ru . 

6 

Советы 

психолога 

  

  тренинги Оборудова

ние ЦОС 

https:/re

sh. edu. 

ru . 
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7 

Как помогает 

логопед 

  

 Карточки с 

заданиями 
Оборудова

ние ЦОС 

https:/re

sh. edu. 

ru . 

8 

Профессия – 

библиотекарь 

 
1 

  экскурсия   

 

Раздел. 3. 

Профессии, 

вокруг нас 
  

    

9 

Садовник, 

дворник 1 
 

  Ролевая 

игра 
Оборудова

ние ЦОС 

https:/re

sh. edu. 

ru . 

10 Мастер-цветовод 1 
 

  Заочное 

путешествие  

Оборудова

ние Точки 

роста 

https://e

asyen.ru

/load/Sh

ablony-

prezenta

cij/498 

11 Продавец 

 
1 

 экскурсия Оборудова

ние ЦОС 

https:/re

sh. edu. 

ru . 

12 Почтальон 

 
1  экскурсия  

 

Раздел. 4. 

Профессии, 

которые нас 

охраняют 
  

   

13 Охранник 

 
1 

 встреча https:/re

sh. edu. 

ru . 

14 Полицейский  

 
1 

 презентация Оборудова

ние Точки 

роста 

https://e

asyen.ru

/load/Sh

ablony-

prezenta

cij/498 

15 Пожарный  1 
 

 Ролевая игра Оборудова

ние ЦОС 

https:/re

sh. edu. 

ru . 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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16 Военный 

 
1 

 видиоролик Оборудова

ние Точки 

роста 

https://e

asyen.ru

/load/Sh

ablony-

prezenta

cij/498 

17 Адвокат 

 
1 

 Виртуальна

я игра 

Оборудова

ние Точки 

роста 

https://e

asyen.ru

/load/Sh

ablony-

prezenta

cij/498 

18 

Профессия 

«Следователь» 1 
 

 Игра 

аукцион 
Оборудова

ние ЦОС 

https:/re

sh. edu. 

ru . 

19 

Следствие ведут 

первоклассники! 

 
1 

 Игра+ 

викторина 

https:/re

sh. edu. 

ru . 

20 Разведчик 

 
1 

 игра https:/re

sh. edu. 

ru . 

21 Лётчик 

 
1 

  

путешестви

е 

Оборудова

ние ЦОС 

https:/re

sh. edu. 

ru . 

22 Водолаз 1 
 

 игра Оборудова

ние ЦОС 

https:/re

sh. edu. 

ru . 

 

Раздел. 5. 

Профессии, 

которые нас 

лечат 1 
 

   

23 

Врач скорой 

помощи 

 
1 

 Развивающе

е занятие 

 

24 Детский врач 1 
 

 Встреча с 

медиком 

https:/re

sh. edu. 

ru . 
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25 Зубной врач 

 
1 

 Развивающе

е занятие 

 

26 Кто лечит глаза. 

 
1 

 Развивающе

е занятие 

https:/re

sh. edu. 

ru . 

27 

Что видит 

Ортопед. 1 
 

   

 

Раздел. 6. 

Профессии моих 

родителей 
  

  https:/re

sh. edu. 

ru . 

28 

Профессии в 

моей семье 

 
1 

 диалог  

29 

Семейные 

династии 1 
 

 беседы 

Развивающе

е занятие 

https:/re

sh. edu. 

ru . 

30 Моя мама 

  

 Встреча с 

мамой 

 

31 Няня 

  

 Развивающе

е занятие 

https:/re

sh. edu. 

ru . 

 

Раздел. 7. 

Подведение 

итогов изучения 

программы 
  

   

32 

Подготовка 

компьютерной 

презентации 

«Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны!» 

 
1 

 Занятие с 

презентацие

й 

Оборудова

ние Точки 

роста 

https://e

asyen.ru

/load/Sh

ablony-

prezenta

cij/498 

33 

Итоговая 

конференция 

«Мир 

профессий» 

 
1 

 конференци

я 

Оборудова

ние Точки 

роста 

https://e

asyen.ru

/load/Sh

ablony-

prezenta

cij/498 
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 Тематическое планирование 2 класса «Профессии, связанные с 

творчеством»  

№ 

п/

п Темы 

Колич

ество 

часов 

Дата Форма 

 прове 

дения 

Оборудован

ие Точки 

роста 

ЦОС 

ЭОР 

ЦОР 

Т

е

о

р

и

я 

Пр

ак

ти 

ка 

    

1 

Мы построим 

новый дом 

 

1 

 Экскурси

и 

Я на 

стройку 

  

2 

Кто такой –

 дизайнер 1 

 

 Игра 

аукцион 

Оборудовани

е цифровой 

образователь

ной 

https:/resh

. edu. ru . 

3 

Самый классный – 

классный уголок 

 

1 

 творчеств

о 
Оборудован

ие Точки 

роста 

 

https://eas

yen.ru/loa

d/Shablon

y-

prezentaci

j/498 

4 

Как составить 

букет 1 

 

 конкурс Оборудовани

е цифровой 

образователь

ной среды 

https:/resh

. edu. ru . 

5 Фигурки из цветов 

 

1 

 Творчест

во 

Оборудовани

е цифровой 

образователь

ной среды 

https:/resh

. edu. ru . 

6 

Кто 

такой скульптор 1 

 

 Развиваю

щее 

занятие 

  

7 Лепка из глины 

 

1  конкурс Оборудован https://eas

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80


 

 

861 

ие Точки 

роста 

 

yen.ru/loa

d/Shablon

y-

prezentaci

j/498 

8 

Маленькие фея. 

Как придумать 

аромат 1 

 

 Творчест

во  

Занятие 

конкурс 

театрализ

ация 

Оборудован

ие Точки 

роста 

 

https://eas

yen.ru/loa

d/Shablon

y-

prezentaci

j/498 

9 

Кто шьёт новую 

одежду.  В гости 

на швейную 

фабрику, ателье 

 

1 

 Встреча 

экскурсия 

Оборудовани

е цифровой 

образователь

ной среды 

 

10 

Вкусная 

профессия. Кто 

готовит нам обед 1 

 

  

экскурсия 

  

11 

Моя мама –

 парикмахер 1 

 

 встреча Оборудовани

е цифровой 

образователь

ной среды 

 

12 

«Уронили мишку 

на пол, оторвали 

мишке лапу» 

Новая жизнь 

старым вещам 

 

1 

 КТД Оборудован

ие Точки 

роста 

 

https://eas

yen.ru/loa

d/Shablon

y-

prezentaci

j/498 

13 

Кто украшает 

книжку. 1 

 

 Развиваю

щее 

занятие 

Оборудовани

е цифровой 

образователь

ной среды 

https:/resh

. edu. ru . 

14 

Рисуем сказку. 

Компьютерная 

иллюстрация 

 

1 

  

творчеств

о 

Оборудован

ие Точки 

роста 

 

https://eas

yen.ru/loa

d/Shablon

y-

prezentaci

j/498 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80


 

 

862 

15 

Кто рисует 

картины 1 

 

 Развиваю

щее 

занятие 

Оборудовани

е цифровой 

образователь

ной среды 

https:/resh

. edu. ru . 

16 

Художники – 

детям 1 

 

 конкурс  https:/resh

. edu. ru . 

17 

Когда возникла 

музыка. 

Музыканты 

оркестра 1 

 

 экскурсия   

18 

Кто сочиняет 

музыку 1 

 

  

Развиваю

щее 

занятие 

Оборудовани

е цифровой 

образователь

ной среды 

https:/resh

. edu. ru . 

19 

Композиторы – 

детям 1 

 

 Встреча с 

уч 

музыки 

Оборудовани

е цифровой 

образователь

ной среды 

https:/resh

. edu. ru . 

20 

Чем 

занимается дириж

ёр. Оркестр. 

Волшебная 

палочка дирижёра 1 

 

 Игра 

аукцион 

Оборудовани

е цифровой 

образователь

ной среды 

https:/resh

. edu. ru . 

21 

Как стать 

писателем. Проба 

пера 

 

1 

 конкурс+

творчеств

о 

Оборудован

ие Точки 

роста 

 

https://eas

yen.ru/loa

d/Shablon

y-

prezentaci

j/498 

22 Писатели – детям 1 

 

 презентац

ия 

Оборудовани

е цифровой 

образователь

ной среды 

 

23 

Как рождаются 

стихи. Про поэтов. 1 

 

 презентац

ия 
Оборудован

ие Точки 

роста 

 

https://eas

yen.ru/loa

d/Shablon

y-

prezentaci

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82


 

 

863 
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24 Поэты – детям 1 

 

 Развиваю

щее 

занятие 

Оборудовани

е цифровой 

образователь

ной среды 

 

25 

Профессия –

 режиссёр 1 

 

 презентац

ия 
Оборудован

ие Точки 

роста 

 

 

 

https://eas

yen.ru/loa

d/Shablon

y-

prezentaci

j/498 

26 

Кукольный театр. 

Сыграем пьесу. 

 

1 

 Игра 

театрализ

ация 

Оборудовани

е цифровой 

образователь

ной среды 

 

27 

Я хочу танцевать. 

Как стать 

танцором 1 

 

  практика Оборудован

ие Точки 

роста 

https://eas

yen.ru/loa

d/Shablon

y-

prezentaci

j/498 

28 

Кто придумывает 

танцы 1 

 

 встреча Оборудовани

е цифровой 

образователь

ной среды 

https:/resh

. edu. ru . 

29 

Танцевальная 

жемчужина. 

 

1 

 Развиваю

щее 

занятие 

конкурс 

 

30 

Кто пишет статьи 

в газету 1 

 

  

31 

Репортаж с места 

событий 

 

1 

 конкурс 

32 

Что делает 

фотограф 1 

 

 Развиваю

щее 

занятие 

33 Фотография другу 

 

1  конкурс 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80


 

 

864 

34 

Итоговое 

повторение 

 

1 

 Торжесст

венная 

церемони

я 

  Тематическое планирование третьего класса «Профессии, связанные с 

наукой» 

 № 

п/п Темы 

Количество 

часов 

Дата Форма 

 прове 

дения 

Оборудо

вание 

Точки 

роста 

ЦОС 

ЭОР 

ЦОР 

Те

ор

ия 

Практ

ика 

    

1 

Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны. 1 

 

 Развива

ющее 

занятие 

Оборудо

вание 

цифрово

й 

образова

тельной 

среды 

https:/resh

. edu. ru . 

2 

Кто такой 

изобретатель? 1 

 

 конкурс Оборудо

вание 

цифрово

й 

образова

тельной 

среды 

https:/resh

. edu. ru . 

3 

Первые 

изобретения 

человека. 1 

 

 презент

ация 
Оборудо

вание 

Точки 

роста 

https:/resh

. edu. ru . 

4 

Кто изобрел 

велосипед? 1 

 

 презент

ация 
Оборудо

вание 

Точки 

роста 

https://eas

yen.ru/loa

d/Shablon

y-

prezentaci

j/498 
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5 

Кто построил 

новый дом? 1 

 

 презент

ация 
Оборудо

вание 

Точки 

роста 

https://eas

yen.ru/loa

d/Shablon

y-

prezentaci

j/498 

6 

Проектируем 

дом. 

 

1 

 Беседа 

Игра 

аукцио

н 

Оборудо

вание 

цифрово

й 

образова

тельной 

среды 

https:/resh

. edu. ru . 

7 

Кто работает в 

аптеке? 1 

 

 экскурс

ия 

  

8 

Здоровый образ 

жизни. 1 

 

 Игра 

путеше

ствие 

Оборудо

вание 

цифрово

й 

образова

тельной 

среды 

https:/resh

. edu. ru . 

 

9 

Правила 

здорового 

питания. 

 

1 

 Игра 

виктори

на 

Оборудо

вание 

цифрово

й 

образова

тельной 

среды 

10 

Гигиена – прежде 

всего! 

 

1 

 КТД Оборудо

вание 

цифрово

й 

образова

тельной 

среды 

11 

Кто занимается 

раскопками? 1 

 

 игра Оборудо

вание 

цифрово

й 



 

 

866 

образова

тельной 

среды 

12 

Чем занимается 

агроном? 1 

 

 виктори

на 

Оборудо

вание 

цифрово

й 

образова

тельной 

среды 

13 Изучаем почву. 

 

1 

 аукцио

нв 

Оборудо

вание 

цифрово

й 

образова

тельной 

среды 

14 

Кто такой 

академик. 1 

 

 игра Оборудо

вание 

цифрово

й 

образова

тельной 

среды 

15 Химик. 1 

 

 встреча Оборудо

вание 

Точки 

роста 

https://eas

yen.ru/loa

d/Shablon

y-

prezentaci

j/498 

16 Ставим опыты. 

 

1 

 конкурс Оборудо

вание 

цифрово

й 

образова

тельной 

среды 

https:/resh

. edu. ru . 

 

17 

О профессии 

физика. 1 

 

 Развива

ющее 

занятие 

https:/resh

. edu. ru . 

 

18 

О профессиях 

точных наук. 1 

 

 аукцио

н 

https:/resh

. edu. ru . 
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19 

Кто изучает 

подземные воды? 1 

 

 презент

ация 
Оборудо

вание 

Точки 

роста 

https://eas

yen.ru/loa

d/Shablon

y-

prezentaci

j/498 

20 

Профессия 

«историк». 1 

 

 встреча Оборудо

вание 

Точки 

роста 

https://eas

yen.ru/loa

d/Shablon

y-

prezentaci

j/498 

21 

О профессии 

филолога. 

 

1 

 встреча Оборудо

вание 

Точки 

роста 

https://eas

yen.ru/loa

d/Shablon

y-

prezentaci

j/498 

22 

Кто такой 

эколог? 1 

 

 Развива

ющее 

занятие 

Оборудо

вание 

цифрово

й 

образова

тельной 

среды 

https:/resh

. edu. ru . 

 

23 

Кто такой 

инженер? 1 

 

 конкурс Оборудо

вание 

цифрово

й 

образова

тельной 

сред 

24 Типы профессий. 1 

 

 Развива

ющее 

занятие 

Оборудо

вание 

цифрово

й 

образова

тельной 

среды 

25 О профессии 1 

 

 встреча Оборудо
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биолога. вание 

цифрово

й 

образова

тельной 

сред 

26 

Профессия 

зоолог. 1 

 

 встреча Оборудо

вание 

цифрово

й 

образова

тельной 

сред 

27 

Составляем 

научно-

популярный 

рассказ о 

животном. 

 

1 

 театрал

изация 

+ 

творчес

тво 

Оборудо

вание 

цифрово

й 

образова

тельной 

сред 

28 

О профессии 

орнитолога. 1 

 

 Игра 

путеше

ствие 

Оборудо

вание 

цифрово

й 

образова

тельной 

среды 

29 Океанолог. 1 

 

 презент

ация 
Оборудо

вание 

Точки 

роста 

https:/resh

. edu. ru . 

 

30 

Составление 

доклада о птицах 

или морских 

животных. 1 

 

 творчес

тва 

Оборудо

вание 

цифрово

й 

образова

тельной 

сред 

https:/resh

. edu. ru . 

 

31 

Профессия 

метеоролог. 1 

 

 КТД Оборудо

вание 

https://eas

yen.ru/loa
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цифрово

й 

образова

тельной 

среды 

d/Shablon

y-

prezentaci

j/498 

32 

Экскурсия на 

метеостанцию. 

 

1 

 экскурс

ия 

  

33, 

34 

Итоговое 

повторение 

 

2 

 Торжес

твенная 

церемо

ния 

Оборудо

вание 

цифрово

й 

образова

тельной 

среды 

https:/resh

. edu. ru . 

 

 Тематическое планирование четвертого класса «Все профессии  

важны, все профессии нужны» 

 № 

п/п Темы 

Количество 

часов 

Дата Форма 

проведени

я 

Оборудова

ние Точки 

роста 

ЦОС 

ЭОР 

ЦОР 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

  

1 

Развивающее 

занятие: 

«повар». 1 

 

 Практика 

Развивающ

ее занятие 

Оборудова

ние 

цифровой 

образовате

льной 

среды 

https:/resh. 

edu. ru . 

 

2 

Познавательна

я игра 

«Русская 

хозяюшка». 

 

1 

  

Познавател

ьная игра 

театрализац

ия 

 https:/resh. 

edu. ru . 

 

3 

Урок-аукцион 

«Скатерть-

самобранка». 

 

1 

 аукцион Оборудова

ние 

цифровой 

образовате

льной 

https:/resh. 

edu. ru . 
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среды 

4 

Интерактивна

я экскурсия на 

хлебозавод. 

 

1 

 экскурсия   

5 

Экскурсия в 

школьную 

столовую. 

 

1 

 экскурсия   

6 

Пробуем себя 

в роли 

кулинаров. 

 

1 

 практика Оборудова

ние 

цифровой 

образовате

льной 

среды 

https:/resh. 

edu. ru . 

 

7 

Презентация 

проекта 

«Осенние 

посиделки». 

 

1 

 презентаци

я 
Оборудова

ние Точки 

роста 

https://easy

en.ru/load/S

hablony-

prezentacij/

498 

8 

Презентация 

проекта 

«Осенние 

посиделки». 

 

1 

 презентаци

я 
Оборудова

ние Точки 

роста 

https://easy

en.ru/load/S

hablony-

prezentacij/

498 

9 

Развивающее 

занятие 

«Сказочный 

мир 

подводного 

царства». 0,5 0,5 

  

Развивающ

ее занятие 

Оборудова

ние 

цифровой 

образовате

льной 

среды 

 

10 

Развивающее 

занятие «По 

заповедным 

местам 

Байкала» 0,5 0,5 

 конкурс Оборудова

ние 

цифровой 

образовате

льной 

среды 

 

11 

Экскурсия по 

родному 

городу. 0,5 0,5 

 экскурсия   
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12 

Экскурсия в 

городскую 

библиотеку. 

 

1 

 экскурсия   

13 

КТД «Мой 

четвероногий 

друг». 1 

 

 ктд Оборудова

ние 

цифровой 

образовате

льной 

среды 

https:/resh. 

edu. ru . 

 

14 

КТД «Мой 

четвероногий 

друг». 

 

1 

 ктд Оборудова

ние 

цифровой 

образовате

льной 

среды 

https:/resh. 

edu. ru . 

 

15 

Экологически

й суд 

«Пробуем 

себя в роли 

защитников 

природы». 1 

 

 Эко суд 

театрализац

ия ролей 

Оборудова

ние Точки 

роста 

https://easy

en.ru/load/S

hablony-

prezentacij/

498 

16 

Экологически

й суд 

«Пробуем 

себя в роли 

защитников 

природы». 

 

1 

 экосуд Оборудова

ние Точки 

роста 

https://easy

en.ru/load/S

hablony-

prezentacij/

498 

17 

Развивающее 

занятие 

«Профессия 

водителя» 

 

1 

 Развивающ

ее занятие 

Оборудова

ние 

цифровой 

образовате

льной 

среды 

https:/resh. 

edu. ru . 

 

18 

Игра-

путешествие 

«Самоделкин 

и машина 

времени» 

 

1 

 Игра 

путешестви

е 

Оборудова

ние 

цифровой 

образовате

льной 

среды 

https:/resh. 

edu. ru . 
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19,20 

Интерактивна

я экскурсия в 

трамвайное 

депо. 

 

2 

 экскурсия   

21 

КТД 

«Дневник 

путешествия с 

Самоделкины

м» 
(путеводитель). 1 

 

 ктд Оборудова

ние Точки 

роста 

https://easy

en.ru/load/S

hablony-

prezentacij/

498 

22 

КТД 

«Дневник 

путешествия с 

Самоделкины

м» 
(путеводитель). 

 

1 

 ктд Оборудова

ние Точки 

роста 

https://easy

en.ru/load/S

hablony-

prezentacij/

498 

23 

Торжественна

я церемония 

награждения 

«Мастерёнок 

21 века». 1 

 

 праздник Оборудова

ние 

цифровой 

образовате

льной 

среды 

https:/resh. 

edu. ru . 

 

24 

Торжественна

я церемония 

награждения 

«Мастерёнок 

21 века». 

 

1 

 праздник Оборудова

ние Точки 

роста 

https://easy

en.ru/load/S

hablony-

prezentacij/

498 

25 

Развивающее 

занятие 

«профессия 

строителя». 0,5 0,5 

 Развивающ

ее занятие 

Оборудова

ние 

цифровой 

образовате

льной 

среды 

https:/resh. 

edu. ru . 

 

26 

Викторина 

«Мой край». 

 

1 

 викторина Оборудова

ние 

цифровой 

образовате

льной 

среды 

https:/resh. 

edu. ru . 
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27 

Урок-

путешествие 

«Иркутская 

область – мой 

край родной». 

 

1 

 путешестви

е 

Оборудова

ние 

цифровой 

образовате

льной 

среды 

https:/resh. 

edu. ru . 

 

28 

Урок-

путешествие 

«Достопримеч

ательности 

Иркутской 

области». 

 

1 

 путешестви

е 

Оборудова

ние 

цифровой 

образовате

льной 

среды 

https:/resh. 

edu. ru . 

 

29 

КТД Макет 

«Город 

будущего». 1 

 

 ктд Оборудова

ние Точки 

роста 

https://easy

en.ru/load/S

hablon . 

y-

prezentacij/

498 
30,31 

КТД Макет 

«Город 

будущего». 

 

1 

 ктд Оборудова

ние Точки 

роста 

32-

34 

Презентация 

проекта 

«Город 

будущего». 

 

1 

 презентаци

я 
Оборудова

ние Точки 

роста 

  

2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Умелые руки» 
Пояснительная записка. 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные 

обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

- быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои 

новые оригинальные решения; 

- быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Реализация этих требований предполагает человека с творческими 

способностями. 

Характеризуя актуальность темы, видим, что особое значение 

приобретает проблема творчества; способностей детей, развитие которых 

выступает своеобразной гарантией социализации личности ребенка в 

обществе. 

Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он 

способен видеть необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он 

способен принимать свои, ни от кого независящие, самостоятельные 
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решения, у него свой взгляд на красоту, и он способен создать нечто новое, 

оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, такие как 

наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать и 

моделировать, находить связи и закономерности и т.п. - все то, что в 

совокупности и составляет творческие способности. 

 Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое 

воображение. Творчество по природе своей основано на желании сделать 

что-то, что до тебя еще никем не было сделано, или хотя то, что до тебя 

существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе говоря, 

творческое начало в человеке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к 

прогрессу, к совершенству и, конечно, к прекрасному в самом высоком и 

широком смысле этого понятия. 

Вот такое творческое начало искусство и воспитывает в человеке, и в этой 

своей функции оно ничем не может быть заменено. По своей удивительной 

способности вызывать в человеке творческую фантазию оно занимает, 

безусловно, первое место среди всех многообразных элементов, 

составляющих сложную систему воспитания человека. А без творческой 

фантазии не сдвинуться с места ни в одной области человеческой 

деятельности. 

Работа с разными природными и бросовыми материалами, бумагой, 

нитками, спичками, клеенкой имеет большое значение для всестороннего 

развития ребенка, способствует физическому развитию: воспитывает у 

детей способности к длительным физическим усилиям, тренирует и 

закаливает нервно-мышечный аппарат ребенка. Используемые в программе 

виды труда способствуют воспитанию нравственных качеств: трудолюбия, 

воли, дисциплинированности, желания трудится. 

Дети усваивают систему политехнических понятий, познают свойства 

материалов, овладевают технологическими операциями, учатся применять 

теоретические знания на практике. Украшая свои изделия, учащиеся 

приобретают определенные эстетические вкусы. 

Результат этих увлекательных занятий не только конкретный – 

поделки, но и невидимый для глаз – развитие тонкой наблюдательности, 

пространственного воображения, не стандартного мышления. 

Рабочая программа составлена из расчета 1 час в неделю. 

Данная программа кружка художественного творчества «Умелые 

ручки» рассчитана на один год обучения учащихся 7 - 11 летнего возраста, 

поэтому при распределении заданий учитывается возраст детей, их 

подготовленность, существующие навыки и умения. 

Краткая характеристика процесса обучения: 
В зависимости от поставленных задач на занятии используются 

разнообразные методы (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

эвристический или частично-поисковый, метод проблемного изложения), 

формы, приемы обучения. 

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания. Теоретические сведения — это объяснение нового 
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материала, информация познавательного характера о видах декоративно-

прикладного искусства, общие сведения об используемых материалах. 

Практические работы включают изготовление, разметку, раскрой, пошив и 

оформление поделок. 

Обучающиеся приобретают необходимые в жизни элементарные знания, 

умения и навыки ручной работы с различными материалами, бумагой, 

картоном¸ нитками. В процессе занятий, накапливая практический опыт в 

изготовлении игрушек, обучающиеся от простых изделий постепенно 

переходят к освоению сложных, от изменения каких-то деталей игрушки до 

моделирования и конструирования новых игрушек. 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность 

каждому обучающемуся реально открыть для себя волшебный мир 

декоративно-прикладного искусства, проявлять и реализовывать свои 

творческие способности. 

Содержание курса: 
- представляет широкие возможности для ознакомления с различными 

профессиями и традиционными народными промыслами. 

- удовлетворяет потребности детей в общении со своими сверстниками, а 

также в желании реализовать свои способности. 

-позволяет организовать досуг учащихся в системе, интересно и с пользой 

для себя и для окружающих. 

Цель программы: 

Формирование художественно-творческих способностей через обеспечение 

эмоционально – образного восприятия действительности, развитие 

эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения. 

Задачи: 
- Расширить запас знаний детей о разнообразии форм и пространственного 

положения предметов окружающего мира, различных величинах, 

многообразии оттенков цветов. 

- Развивать творческие способности на основе знаний, умений и навыков 

детей. 

- Развивать память, внимание, глазомер, мелкую моторику рук, образное и 

логическое мышление, художественный вкус школьников. 

- Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство 

удовлетворения от совместной работы, чувство взаимопомощи и 

коллективизма. 

- Воспитывать любовь к народному искусству, декоративно – прикладному 

творчеству. 

Планируемые результаты: 
- историю возникновения народной игрушки; 

- подбирать материал, учитывая его форму, величину, цвет; 

- название, назначение, правила пользования ручными инструментами для 

обработки бумаги, картона, клеенки и других материалов; 

- уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить 

При обучении предмету используется оборудование «Точки 
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роста » и ЦОР ( цифровые Образовательные ресурсы) 

Реализация педагогами воспитательного потенциала учебного 

занятия предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом 

и  обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятие информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на занятие общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на занятиях явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета 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 занятие 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; 

 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; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка 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. 
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Формы реализации воспитательного компонента школьного 

урока:  
Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета 

позволяет добиться дисциплины на занятие, прекращения опозданий на 

занитие, правильной организации рабочего места. При этом у обучающихся 

формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-

класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практико-ориентированность. Включение в урок информации из 

актуальной повестки (вручение Нобелевской премии, политические 

события, географические открытия и т. д.), обсуждение проблем из повестки 

ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную составляющую. 

Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том 

числе и в социально значимых делах (проведение исследований на турслете, 

в экспедиции с последующим анализом результатов на уроке, при 

организации просветительских мероприятий для малышей, воспитанников 

приюта). Такая деятельность развивает способность приобретать знания 

через призму их практического применения. 

 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма 

организации научно-исследовательской деятельности обучающихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе 

деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; 

навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта 

общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе 

над более слабыми. Такая форма работы способствует формированию 

коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

 

Для детей с ОВЗ (ЗПР) учитывая психофизиологические 

особенности обучающихся (дисграфия, дислексия, низкий уровень развития 

мелкой моторики, общее недоразвитие речи, нарушение фонематического 

слуха, пространственного восприятия) (выбрать нарушения для конкретного 

класса), несформированность учебной мотивации, низкий уровень 

познавательной активности, на уроках ведущими являются практический и 

наглядные методы, особое внимание уделяется методическим приемам 

стимулирования и мотивации обучения, а именно:  

• , увеличивая количество тренировочных упражнений, включая 

материал для повторения и самостоятельных работ 

 • Материал представлять в занимательной форме, используя 

дидактические игры и упражнения;  

• Поэтапность выполнения работы с обязательным обобщением и 
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подведением итогов каждого этапа; 

 • Индивидуализация заданий для обучающихся в соответствии с 

психофизическими особенностями каждого; 

 • Эмоциональное стимулирование, создание положительной 

мотивации обучения, ситуации успеха;  

• Физкультминутки со стихами и жестами  

• Упражнения, направленные на коррекцию дисграфии. 

 

Календарно - тематическое планирование для 1 класса 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

форма проведения 
Обору

довани

е 

точки 

роста. 

ЦОС 

ЭОР 

ЦОР 

1. Вводное 

занятие. Принятие 

правил работы в 

группе. Знакомство с 

целями и задачами 

кружка. 

1  Тренир

овочно

е 

занятие 

ЦОС https:/r

esh. 

edu. ru 

 Изделия из 

природного 

материала 

4 ч.     

2. Экскурсия в парк. 1  экскурс

ия 

  

3. Что растет на грядке? 

Загадки об овощах. 

Овощные фантазии. 

Поделки из овощей. 

1  Творче

ская 

работа 

Обору

довани

е 

точки 

роста 

https://

easyen.

ru/load/

Shablo

ny-

prezent

acij/49

8 

4. Экибана – искусство 

составления букетов. 

Букет из осенних 

листьев, ягод, цветов. 

1  Практи

ка и 

творчес

тво 

ЦОС https:/r

esh. 

edu. ru 
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5. Аппликация из 

осенних листьев. 

Аквариумные рыбки. 

Белочка. 

1  Практи

ческое 

занятие  

Обору

довани

е 

точки 

роста 

https:/r

esh. 

edu. ru 

 Панно, созданные в 

мозаичной технике с 

использованием 

крупяных и 

макаронных изделий, 

салфеток и кусочков 

рваной бумаги, 

пластилина, яичной 

скорлупы. 

1. ч

. 

    

6. Панно – пейзаж из 

кусочков рваной 

бумаги. 

1  Практи

ка и 

творчес

тво 

ЦОС https:/r

esh. 

edu. ru 

7. Панно – мозаика «Мои 

любимые сказочные 

герои», выполненное 

из салфеток, скатанных 

в шарики. 

1  Творче

ская 

работа 

Обору

довани

е 

точки 

роста 

https://

easyen.

ru/load/

Shablo

ny-

prezent

acij/49

8 

8. Панно – мозаика с 

использованием 

макаронных изделий. 

1  Практи

ка и 

творчес

тво 

ЦОС  

9. Панно – мозаика с 

использованием 

крупяных изделий. 

1  Творче

ская 

работа 

Обору

довани

е 

точки 

роста 

https://

easyen.

ru/load/

Shablo

ny-

prezent

acij/49

8 
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10. Мозаичная техника. 

Составление рисунка. 

1  Практи

ка и 

творчес

тво 

ЦОС  

11. Панно – мозаика из 

пластилиновых 

шариков. 

1  Творче

ская 

работа 

Обору

довани

е 

точки 

роста 

https:/r

esh. 

edu. ru 

12. Мозаика из скорлупы 

яиц. Нанесение 

скорлупы на рисунок – 

основу. 

1  Практи

ка и 

творчес

тво 

ЦОС  https://

easyen.

ru/load/

Shablo

ny-

prezent

acij/49

8 

13. Мозаика из скорлупы 

яиц. Раскрашивание. 

1  Тренир

овочно

е 

занятие 

ЦОС  

 Объемные игрушки 

из бумаги. 

1. ч

. 

    

14. История 

возникновения бумаги. 

Игрушка «Лиса». 

1  Практи

ка и 

творчес

тво 

ЦОС  

15. Игрушка 

«Лягушонок». 

1  Тренир

овочно

е 

занятие 

ЦОС https://

easyen.

ru/load/

Shablo

ny-

prezent

acij/49

8 

16. Игрушка – стаканчик 

«Зебра». 

1  Творче

ская 
Обору

довани
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работа е 

точки 

роста 

 Игрушки из ниток. 2 ч. 
 

    

17. Какие бывают нитки? 

«Цыпленок» 

 

1 

 

 Тренир

овочно

е 

занятие 

ЦОС https:/r

esh. 

edu. ru 

18. «Цыпленок». 

Завершение работы. 

1  Творче

ская 

работа 

Обору

довани

е 

точки 

роста 

 

 Игрушки из ваты. 4 ч.     

19. Удивительный 

материал – вата. 

«Лебедь белая плывет 

…» Игрушка из ваты. 

1  Творче

ская 

работа 

Обору

довани

е 

точки 

роста 

https:/r

esh. 

edu. ru 

20. Зайчик из ватных 

шариков. 

1  Практи

ка и 

творчес

тво 

ЦОС  

21. Зайчик из ватных 

шариков. Окраска 

изделия. 

1  Тренир

овочно

е 

занятие 

ЦОС https://

easyen.

ru/load/

Shablo

ny-

prezent

acij/49

8 

22. Экскурсия. Лепим из 

снега. 

1     

 Игрушки из яиц. 4 ч.     
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23. Подготовка яиц к 

работе. «Зайка» 

1  Тренир

овочно

е 

занятие 

ЦОС https:/r

esh. 

edu. ru 

24. «Цыпленок». 

«Мышка». 

1  Творче

ская 

работа 

Обору

довани

е 

точки 

роста 

 

25. «Рыбка». «Ежик» 1  Практи

ка и 

творчес

тво 

ЦОС  

26. Береги братьев наших 

меньших. 

Коллективная работа 

«Мои друзья». 

1  Тренир

овочно

е 

занятие 

ЦОС https://

easyen.

ru/load/

Shablo

ny-

prezent

acij/49

8 

 Открытки, картины, 

панно, 

апплицированные 

различными 

материалами: кожей, 

сухоцветами, тканью, 

бумагой, 

трикотажными 

нитками. 

4 ч.     

27. Общие сведения о 

различных материалах. 

Знакомство со 

свойствами некоторых 

материалов. 

1  Творче

ская 

работа 

Обору

довани

е 

точки 

роста 

https:/r

esh. 

edu. ru 

28. Изготовление 

сувенирной открытки в 

технике аппликации. 

1  Практи

ка и 

творчес

ЦОС https://

easyen.

ru/load/
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тво Shablo

ny-

prezent

acij/49

8 

29. Панно из цветных 

тканевых лоскутков. 

Завершение работы. 

1  Тренир

овочно

е 

занятие 

ЦОС  

30. Экскурсия «Учимся 

красоте природы» 

1  Творче

ская 

работа 

Обору

довани

е 

точки 

роста 

https:/r

esh. 

edu. ru 

 Общая коллективная 

работа для выставки 

4 ч.  Практи

ка и 

творчес

тво 

  

31. Технология 

изготовления изделий 

из соленого теста: 

замешивание, сушка, 

окраска. 

1  Творче

ская 

работа 

Обору

довани

е 

точки 

роста 

 

32. Панно «По щучьему 

веленью» из соленого 

теста. 

1  Практи

ка и 

творчес

тво 

ЦОС https://

easyen.

ru/load/

Shablo

ny-

prezent

acij/49

8 

33. Панно «По щучьему 

веленью» из соленого 

теста. Окраска изделия. 

1  Творче

ская 

работа 

Обору

довани

е 

точки 

роста 

https:/r

esh. 

edu. ru 

34. Экскурсия «Красота, 1  экскурс   
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созданная руками 

человека» 

ия 

 

 

Календарно—тематическое планирование для 2 класса умелые ручки 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата Форма 

проведени

я 

Оборудо

вание 

Точки 

роста и 

ЦОС 

ЭОР 

ЦОР 

План Факт    

 Работа с 

бумагой и 

картоном. 

10 ч.      

1. Вводное 

занятие. «Из 

истории 

вырезывания» 

и «Как 

появилась 

бумага». 

1   Практика и 

творчество 
Оборудо

вание 

точки 

роста 

https://easy

en.ru/load/

Shablony-

prezentacij

/498 

2. Симметричное 

вырезывание. 

Гирлянда. 

2   Творческая 

работа 
ЦОС https:/resh. 

edu. ru 

3.   Творческая 

работа 
ЦОС https:/resh. 

edu. ru 

4. Круговая 

композиция. 

«Такие разные 

снежинки» 

2   Тренирово

чное 

занятие 

  

5.   Практика и 

творчество 
Оборудо

вание 

точки 

роста 

https:/resh. 

edu. ru 

6. Прорезы, 

создающие 

объемность. 

1   Творческая 

работа 
ЦОС https://easy

en.ru/load/

Shablony-
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«Ежик» prezentacij

/498 

7. Объемные 

изделия с 

щелевым 

замком. 

Елочные 

игрушки. 

2   Творческая 

работа 
ЦОС  

8.   Тренирово

чное 

занятие 

Оборудо

вание 

точки 

роста 

https://easy

en.ru/load/

Shablony-

prezentacij

/498 

9. Птицы из 

полосок. 

2      

10.   Практика и 

творчество 
Оборудо

вание 

точки 

роста 

https:/resh. 

edu. ru 

 Работа с 

природным 

материалом. 

3 ч.     https://easy

en.ru/load/

Shablony-

prezentacij

/498 

11. Понятие о 

флористике. 

Изготовление 

композиций из 

засушенных 

листьев и 

цветов. 

1   Творческая 

работа 
Оборудо

вание 

точки 

роста 

https://easy

en.ru/load/

Shablony-

prezentacij

/498 

12. Панно из 

семян и 

крупы. 

1   Тренирово

чное 

занятие 

ЦОС https:/resh. 

edu. ru 

13. Объемные 

композиции из 

природных 

материалов. 

1    Оборудо

вание 

точки 

роста 

https:/resh. 

edu. ru 

 Работа с 

пластилином. 

5 ч.      
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14. Лепка. Из 

истории 

глиняной 

игрушки. 

2   Практика и 

творчество 
ЦОС https:/resh. 

edu. ru 

15.   Творческая 

работа 

 https://easy

en.ru/load/

Shablony-

prezentacij

/498 

16. 

17. 

Лепка 

сложных форм 

различными 

способами. 

Современные 

игрушки из 

пластилина. 

2   Творческая 

работа 
Оборудо

вание 

точки 

роста 

 

18. Интерьер 

комнаты. 

Мебель. 

1   Тренирово

чное 

занятие 

ЦОС https://easy

en.ru/load/

Shablony-

prezentacij

/498 

 Работа с 

тканью и 

нитками. 

6 ч.      

19. Плоские 

игрушки из 

ткани. 

2   Практика и 

творчество 
Оборудо

вание 

точки 

роста 

https:/resh. 

edu. ru 

20.   Творческая 

работа 

 https://easy

en.ru/load/

Shablony-

prezentacij

/498 

21. «Чудики» 2   Творческая 

работа 
Оборудо

вание 

точки 

роста 

 

22.   Тренирово ЦОС  
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чное 

занятие 

23. «Подарки к 

празднику» 

2 

 

  Практика и 

творчество 
Оборудо

вание 

точки 

роста 

 

24.   Творческая 

работа 
ЦОС https://easy

en.ru/load/

Shablony-

prezentacij

/498 

 Работа с 

разными 

материалами. 

9 ч.      

25. Из истории 

мозаики. 

Мозаика из 

кусочков 

пластиковых 

трубочек. 

«Букет» 

2   Тренирово

чное 

занятие 

ЦОС  

26.   Практика и 

творчество 
ЦОС https:/resh. 

edu. ru 

  

Мозаика из 

карандашных 

стружек. 

«Животные». 

 

2 

  Творческая 

работа 
Оборудо

вание 

точки 

роста 

https://easy

en.ru/load/

Shablony-

prezentacij

/498 

27. 

28. 

  Творческая 

работа 
Оборудо

вание 

точки 

роста 

https:/resh. 

edu. ru 

29. Мозаика из 

газетных 

комков. 

«Козлики на 

лугу». 

1   Тренирово

чное 

занятие 

ЦОС https:/resh. 

edu. ru 

30. Мозаика из 1    ЦОС  
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ватных 

шариков. 

«Старик 

лесовик» 

31. Объемное 

плетение из 

двух полосок. 

«Гармошка». 

2   Практика и 

творчество 
Оборудо

вание 

точки 

роста 

https:/resh. 

edu. ru 

32.   Творческая 

работа 

 https://easy

en.ru/load/

Shablony-

prezentacij

/498 

33-

34 

Итоговое 

занятие. 

Изготовление 

открытки по 

замыслу. 

2   Творческая 

работа 
Оборудо

вание 

точки 

роста 

https://easy

en.ru/load/

Shablony-

prezentacij

/498 

 

Календарно - тематическое планирование для 3 класса 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

 Работа с бумагой и картоном. 10 ч.   

1. Вводное занятие. «Из истории бумаги». 

Оригами. 

Бабочки. 

1   

2. Художественное моделирование из бумаги 

путем складывания из квадрата. Фигурки к 

стихотворению «Путаница». 

2   

3.   

4. Из истории аппликации. Обрывной 

аппликация. Поросенок. 

2   

5.   

6. Объемная аппликация. Аппликация из 

скрученной бумаги. Лилия. Корова. 

1   

7. Объемная аппликация из гофрированной 

бумаги. Филин на ветке. 

2   

8.   

9. Мозаика из газетных комков. Поделка 2   
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10. «Барашек».   

 Работа с природным материалом. 3 ч.   

11. Понятие о флористике. Изготовление 

композиций из засушенных листьев и 

цветов. 

1   

12. Панно из семян. «Подсолнух» 1   

13. Объемные композиции из природных 

материалов. 

1   

 Работа с пластилином. 5 ч.   

14. Лепка. Из истории лепки. Рисунок на 

пластилине. 

2   

15.   

16. Лепка конструктивным способом из разных 

частей. Обрубовка. «Парусник». 

1   

17. Налепные украшения. «Универсальный 

робот», «Принцесса». 

1   

18. Лепка из целого куска вытягиванием. 

Фигурки фантастических существ. 

Композиция по мифам. 

1   

 Работа с тканью и нитками. 6 ч.   

19. Из истории ткани. Виды тканей. 

Аппликация из 

ткани. 

2   

20.   

21. Из истории ниток. Виды ниток. Куклы из 

ниток. 

2   

22.   

23. Игрушка из ткани и картона «Мышка». 2 

 

  

24.   

 Работа с разными материалами. 9 ч.   

25. Из истории мозаики. Мозаика из кусочков 

пластиковых трубочек. «Ветка сирени» 

2   

26.   

  

Мозаика из карандашных стружек. 

«Дюймовочка». 

 

2 

  

27. 

28. 

  

29. Мозаика из кусочков поролона. «Ягода-

малина». 

1   

30. Мозаика из ватных шариков. «Гномик» 1   

31. Мозаика из яичной скорлупы. «Аквариум» 2   

32.   
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33.-

34 

Итоговое занятие. Изготовление открытки 

по замыслу. 

2   

 

 

Календарно—тематическое планирование для 4 класса 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

 Работа с бумагой и картоном. 10 ч.   

1. Вводное занятие. 1   

2. Объемное моделирование и 

конструирование из бумаги путем. 

Игрушки из бумажных полосок. 

2   

3.   

4. Забавные животные из бумажных полосок. 2   

5.   

6. Объемное моделирование и 

конструирование из готовых 

геометрических форм. Технические модели. 

1   

7. Модели из молочных коробок. 2   

8.   

9. Многоэтажный дом. 2   

10.   

 Плоское моделирование и 

конструирование из геометрических 

форм . 

3 ч.   

11. Мозаика из частей квадрата, 

прямоугольника, ромба. 

1   

12. Аппликация из геометрических фигур. 1   

13. Портрет из геометрических фигур. 1   

 Плетение. 8 ч.   

14. Из истории плетения. 1   

   

15. 

16. 

Косое плетение в 4 пряди. Закладка. 

Плетеный человечек. 

2   

17. Прямое плетение из полос бумаги. 1   

18. 

19. 

Плетеные картинки. 2   

20. 

21. 

Плетень. 2   

 Работа с тканью и нитками. 6 ч.   
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22. Узелковое плетение. Макраме. Беседочный 

узел. 

2   

23.   

24. Декоративные узлы. «Узел счастья» 2   

25.   

26. «Дерево жизни», «Турецкий узел». 2 

 

  

27.   

 Работа с разными материалами. 6 ч.   

28. Из истории пуговиц. Способы пришивания. 2   

29.   

30. 

31. 

32. 

33. 

 

Портрет «Оля или Коля?» 

 

4 

  

  

  

34. Итоговое занятие.    

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; 

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 

необходимости творческой деятельности, как одного из средств 

самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 
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 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественно-творческой задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

 анализировать объекты, выделять главное; 
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 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 

 Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы; 

 Расширить знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 

 Познакомиться с историей происхождения материала, с его 

современными видами и областями применения; 

 Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки 

различных материалов; 

 Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и 

сочетаниях; 

 Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов 

или с новыми функциями уже известных инструментов; 

 Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье; 

 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: 

умение общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать 

помощь другим, принимать различные роли, оценивать деятельность 

окружающих и свою собственную; 

 Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 

 Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 Сформировать систему универсальных учебных действий; 

 Сформировать навыки работы с информацией. 
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Декоративное творчество является составной частью художественно-

эстетического  образования федеральных образовательных стандартов. 

Курс «Умелые ручки» реализует общекультурное  направление во 

внеурочной деятельности в 1-4 классах в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования второго поколения. 

Содержание программы «Умелые ручки» является продолжением изучения 

смежных предметных областей (изобразительного искусства, технологии, 

истории) в освоении различных видов и техник  искусства. Программа учит 

детей работать с различным материалом (природный материал, бумага, 

тесто, пластилин, нитки, ткань и т.д.). Дети знакомятся с различными 

техниками выполнения работ (аппликация, лепка, бисероплетение, вязание 

и т.д.). Все виды искусства готовят обучающихся к пониманию 

художественных образов, знакомят их с различными средствами 

выражения. На основе эстетических знаний и художественного опыта у 

учащихся складывается отношение к собственной художественной 

 деятельности. Оно способствует изменению отношения  ребенка к процессу 

познания, развивает широту интересов и любознательность, что «является 

базовыми ориентирами предметных областях. Большое внимание уделяется 

творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется 

творческая и познавательная активность. Освоение множества 

технологических приёмов при работе с разнообразными материалами в 

условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и 

развить собственные способности и возможности, создаёт условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 
 

                                                   

3.Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

Пояснительная записка 
            Рабочая программа была составлена  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» 

 Цель курса: формирование взглядов школьников на основе 

национальных ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, 

гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология. 

 Основными 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 
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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. 

 Реализация программы в 1 классе рассчитана на 33 часа в год (1 час 

в неделю). 

Форма подведения итогов – дискуссионный клуб .  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- 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, 
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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; 

- 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 
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(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

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: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 
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- 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. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Личностные результаты внеурочной деятельности характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:  

 Гражданско-патриотического воспитания: 
—  становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

понимание особой роли многонациональной России в современном мире;  

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности;  

—  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; проявление интереса к истории и многонациональной 



 

 

899 

культуре своей страны, уважения к своему и другим народам;  

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, 

осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
—  проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности;  

—  принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;  

—  применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
—  понимание особой роли России в развитии общемировой 

художественной культуры, проявление уважительного отношения, 

восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов;  

—  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
—  соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в 

окружающей среде (в том числе  

информационной);  

—  приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 

Трудового воспитания: 
—  осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
—  осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира;  

—  осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств.  

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 

Тематическое планирование    1  класс 
№  Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Час

ы 

Дата прим

ечани

е 
план факт 

Сентябрь 

1 День знаний. 

Зачем человеку 

Викторина 1    
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знания? 

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    

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    

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    

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    
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18 Ленинград в дни 

блокады 

Работа с книжным 

текстом 

1    

19 Кто такие 

скоморохи? 

Интерактивные 

карточки 

1    

Февраль 

20 Российские 

Кулибины 

Викторина 1    

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    

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    

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    

32 День детских 

общественных 

организаций 

Работа с 

видеоматериалами 

1    

33 Мои увлечения Творческий 

конкурс 

1    
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4.Рабочая программа внеурочной деятельности «Проектная 

мастерская» 

                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности младших школьников 

«Проектная мастерская»  предназначена для работы с детьми 1 классов, и 

является  механизмом  интеграции, обеспечения полноты и цельности 

содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его. Проектная 

деятельность является обязательной и предусматривает участие в ней всех 

учащихся класса в познавательной деятельности. 

Сроки реализации программы «Проектная мастерская» составляют в 

течение учебного года по 1 часу в неделю. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы – Развитие личности и создание основ 

творческого потенциала учащихся. 

ЗАДАЧИ: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с 

действиями партнеров по совместной деятельности; 

— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, 

сопереживать; 

— формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и 

управлению ею: 

— воспитание целеустремленности и настойчивости; 

— формирование навыков организации рабочего пространства и 

рационального использования рабочего времени; 

— формирование умения самостоятельно и совместно 

планировать деятельность и сотрудничество; 

— формирование умения самостоятельно и совместно 

принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, 

систематизация, хранение, использование). 

 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном 

процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Современные развивающие программы начального 

образования включают проектную деятельность в содержание различных 

курсов  и внеурочной деятельности.  
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Актуальность программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 

организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, 

техникумах и т.д. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно  ориентированный,  деятельностный 

подходы.   

Особенностью данной программы является реализация 

педагогической идеи формирования у младших школьников умения учиться 

– самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В этом 

качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 Непрерывность дополнительного образования как механизма 

полноты и целостности образования в целом; 

 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе 

социального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Основные понятия: 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и 

предусматривают участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на 

страницах учебников, тетрадей для самостоятельных работ и хрестоматий.  

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой 

ориентируется не только на интеграцию имеющихся фактических знании, 

но и приобретение новых (порой путем самообразования). Проект – 

буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо 

объекта или вида деятельности. Проект учащегося – это дидактическое 

средство активизации познавательной деятельности, развития креативности 

и одновременно формирование определенных личностных качеств, которые 

ФГОС  определяет как результат освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные 

особенности детей, имеет свою специфику. Так, собственно проектная 

деятельность в ее классическом понимании занимает свое центральное 

(ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). В начальной 

школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде 

решения творческих заданий или специально созданной системы 

проектных задач.  

 

В ходе решения системы проектных задач у младших 

школьников могут быть сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – 

почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 
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 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения 

задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении 

задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано 

отклонять точки зрения других). 

 

Проектные задачи могут быть предметными и метапредметными. 

Включение в образовательный процесс проектных задач, с одной стороны, 

способствует получению качественно новых результатов  в усвоении 

учащимися   содержания начальной школы и дает возможность проведения 

эффективного мониторинга становления этих результатов, с другой 

стороны, закладывает основу для эффективного внедрения проектной 

деятельности как ведущей формы построения учебного процесса в 

подростковом возрасте. 

Организация внеурочной деятельности по направлению «проектная 

деятельность» организуется с целью формирования у школьников умения 

учиться, как универсального учебного действия. 

Форма организации:  занятия проводятся 1 раз в неделю  в учебном 

кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном участке, 

на предприятиях и различных объектах  (парки, скверы, улицы, 

архитектурные достопримечательности и пр.)  проектная деятельность  

включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, 

викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации 

проектов и т.д.  

Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой 

недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 

электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной 

информации могут быть взрослые: представители различных профессий, 

родители, увлеченные люди, а также другие дети.  

Сроки реализации программы: 1год (1 класс).   

 

Программа предусматривает достижение  первого уровня 

результатов: 

Первый уровень результатов 
(1 класс) 

предполагает приобретение первоклассниками новых знаний, опыта 

решения проектных задач по различным направлениям.  Результат 

выражается в понимании детьми сути проектной деятельности, умении 

поэтапно решать проектные задачи. 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой 

над темой, в процессе которой детям предлагается собирать самую разную 
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информацию по общей теме. При этом учащиеся сами выбирают, что 

именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. При дальнейшей 

работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека 

может служить одним из основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. 

Критерием выбора темы может быть желание реализовать какой-либо 

проект, связанный по сюжету с какой-либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число 

подтем, но и подсказывает ученикам, как они могут сами их 

сформулировать. 

Классические источники информации — энциклопедии и другие 

книги, в том числе из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, 

энциклопедии и другие материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, 

экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы 

родителей своим детям, но и беседы, интервью со специалистами в какой-то 

сфере деятельности, в том числе и во время специально организованных в 

школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на 

действующие предприятия. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из 

Интернета. 

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель 

констатирует этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости 

поторопиться и обсуждает с детьми, какие проекты (поделки, исследования 

и мероприятия) возможны по итогам изучения темы.  

            Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, 

поделка, скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, 

спектакль, викторина, КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, 

оформление стендов, выставок, доклад, конференция, электронная 

презентация, праздник и т.д.  

             Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают 

свою тему. Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель 

не принуждает детей, он должен иметь в виду, что ребята, которые не 

участвуют в этом проекте, могут принять участие в следующем. 

               Удачные находки во время работы над проектом желательно 

сделать достоянием всего класса, это может повысить интерес и привлечь к 

работе над проектом других ребят 
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         Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, 

оставляя у ребенка ощущение гордости за полученный результат. После 

завершения работы над проектом детям нужно предоставить возможность 

рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, и услышать 

похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта 

будут присутствовать не только другие дети, но и родители. Итог работы 

над темой — собранная и систематизированная картотека по теме. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Проекты отличаются друг от друга: 

результатом: 

— поделки (игрушки, книги, рисунки, открытки, костюмы, макеты, модели 

и т. д.); 

— мероприятия (спектакли, концерты, викторины, КВН, показы мод и т. д.); 

 числом детей: 

 — индивидуальная деятельность (получаемый продукт — результат работы 

одного человека); в дальнейшем персональные изделия могут быть 

объединены в коллективный продукт (например, выставка работ учащихся); 

— работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты, подготовка 

конкурсов и викторин и т. д.); 

— коллективная деятельность (концерт или спектакль с общей подготовкой 

и репетициями, одна большая общая поделка, видеофильм с участием всех 

желающих детей в какой-либо специализации и т. д.); 

 продолжительностью (от нескольких часов до нескольких месяцев); 

 числом этапов и наличием промежуточных результатов (например, при 

подготовке спектакля в качестве отдельного этапа можно выделить 

подготовку костюмов); 

-  набором и иерархией ролей; 

 - соотношением времени выполнения действий в школе и вне школы; 

 - необходимостью привлечения взрослых. 

          Дети совершенно свободно могут выбирать, в каком из проектов, 

предложенных учителем, они будут участвовать. Для обеспечения свободы 

и расширения поля выбора рекомендуется предлагать разные по своим 

характеристикам проекты (длительные и краткосрочные, индивидуальные, 

групповые и коллективные и т. д.). 

Кроме того, если известно, что кто-то из детей умеет делать что-то 

конкретное, можно привязать этот проект к теме и предоставить ребенку 

возможность проявить себя в том, что он хорошо умеет делать. 

При распределении ролей в проектах, помимо собственно пожеланий детей,  

учитель руководствуется известными способностями учащихся и их 

психологическими особенностями.  

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения и оставить 

у ребенка ощущение гордости за полученный результат. Для этого в 

процессе работы над проектами учитель помогает детям соизмерять свои 

желания и возможности. После завершения работы над проектом надо 

предоставить учащимся возможность рассказать о своей работе, показать то, 
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что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. На представлении 

результатов проекта присутствуют не только другие дети, но и родители. 

Если проект долгосрочный, то в нем выделяются промежуточные этапы, по 

результатам которых дети получают положительное подкрепление. 

Например, при подготовке кукольного спектакля можно устроить 

презентацию сделанных кукол-персонажей. Некоторые проекты являются 

как бы самопрезентующимися — это спектакли, концерты, живые газеты и 

т. д. Презентацию проектов, завершающихся изготовлением моделей, 

макетов, поделок, организовывают специальным образом. 

Проект – это самостоятельная творческая работа, от идеи до её воплощения 

выполненная под руководством учителя. С проектом как видом работы 

учащиеся знакомятся на уроке, но выполнение его осуществляется и во 

внеурочное время. 

Базовая основа для выполнения творческого проекта: достаточные знания и 

умения (технико-технологические, художественные, математические, 

естественно-научные и др.) и составляющие творческого мышления, 

которые осваиваются и формируются в первую очередь на уроках. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый 

продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, 

социальная помощь. 

  Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное 

сообщение и иллюстрируют его изготовленными ими макетами или 

моделями объектов. По форме проекты могут быть индивидуальные, 

групповые (по 4–6 человек) и коллективные (классные). По 

продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. 

Разница заключается в объёме выполненной работы и степени 

самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется 

помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. В качестве 

проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а также 

художественно-конструкторские задачи, включающие и решение 

соответствующих практико-технологических вопросов; задания, связанные 

с историей создания материальной культуры человечества. 

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, 

практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким 

компонентом проектной деятельности является первый этап – 

интеллектуальный поиск. При его организации основное внимание 

уделяется наиболее существенной части – мысленному прогнозированию, 

создание замысла (относительно возможного устройства изделия в целом 

или его части, относительно формы, цвета, материала, способов соединения 

деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной целью 

(требованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики 

изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме 

проекта. Здесь же разрабатывается вся необходимая документация 
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(рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются материалы и 

инструменты. 

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в 

вещественном виде с внесением необходимых корректировок или 

практическая деятельность общественно полезного характера. 

Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ 

полученного результата и доказательство его соответствия поставленной 

цели или требованиям, поэтому основным критерием успешности 

выполненного проекта является соблюдение в изделии (деятельности) 

требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. 

Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя 

процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением 

доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного 

отношения к идеям и творчеству других. 

Личностные и метапредметные результаты 

образовательного процесса в 1-м классе 

результаты формируемые  умения  средства 

формирования 

личностные формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

организация на 

уроке  

парно-групповой 

работы 

Метапредметные  результаты 

регулятивн

ые 

• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

•осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

 

 

•в сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи; 

•преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

•проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном со-

трудничестве 

познаватель

ные 
 умения учиться: навыках решения 

творческих задач и навыках поиска, 

анализа и интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их 

•

 осуществлять 

расширенный 

поиск 
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помощью проделывать конкретную 

работу. 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; 

- основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета; 

 

коммуникат

ивные 
 Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

 умение координировать свои усилия с 

усилиями других.  

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 задавать вопросы; 

•допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников; 

с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнеру 

необходимую ин-

формацию как 

ориентир для 

построения 

действия; 
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                 Образовательный стандарт нового поколения ставит перед 

начальным образованием новые цели. Теперь в начальной школе ребенка 

должны научить не только читать, считать и писать, чему и сейчас учат 

вполне успешно. Ему должны привить две группы новых умений. Речь 

идет, во-первых, об универсальных учебных действиях, составляющих 

основу умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках 

поиска, анализа и интерпретации информации. Во-вторых, речь идет о 

формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии. 

Эти задачи позволяет успешно решать проектная деятельность. 

        Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных 

технологий, в основе которой лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления.  

         Проектная деятельность может быть эффективно использована, 

начиная с начальной школы, при этом, не заменяя традиционную 

систему, а органично дополняя, расширяя ее. Учебная программа, 

которая последовательно применяет этот метод, строится как серия 

взаимосвязанных проектов, вытекающих из тех или иных жизненных 

задач. От ребенка требуется умение координировать свои усилия с 

усилиями других. Чтобы добиться успеха, ему приходится добывать 

необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

Идеальным считается тот проект, для исполнения которого необходимы 

различные знания, позволяющие разрешить целый комплекс проблем 

 

Возрастные психолого-физиологические особенности детей 

младшего школьного возраста 

При работе по методу проектов необходимо учитывать 

психолого-физиологические особенности младших школьников. 

Темы проектов учащихся этого возраста должны быть тесно 

связаны с предметным содержанием. Поэтому значительная часть 

учебного времени, отведенного на повторение и закрепление изученного 

материала, может быть использована для организации проектной 

деятельности. 

Однако на традиционных занятиях, начиная с 1 класса, учитель 

постепенно должен формировать у младших школьников умения 

по отдельным элементам проектной и исследовательской деятельности 

(целеполагание, формулирование вопросов, рефлексия, планирование 

действий, работа с различными источниками информации и так далее). 

          На этой ступени обучения особую роль играют групповые 

проекты. Индивидуальные проекты также могут быть собраны под 

эгидой общей темы или формы презентации продукта (например, книга, 

выставка, викторина, панно и т.п.).  
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Как обеспечить эффективность проектной деятельности учащихся? 

Для того чтобы создать условия для эффективной самостоятельной 

творческой проектной деятельности обучающимся необходимо:  

1. Провести подготовительную работу.  

Учащемуся понадобятся до определённой степени сформированные 

специфические умения и навыки проектирования для самостоятельной 

работы. 

Формирование их целесообразно проводить не только в процессе работы 

над проектом, но и в рамках традиционных занятий, когда они 

осваиваются поэтапно как общешкольные (надпредметные). 

Например, проблемное введение в тему урока, постановка цели урока 

совместно с учащимися, совместное или самостоятельное планирование 

выполнения практического задания, групповые работы на уроке, в том 

числе и с ролевым распределением работы в группе, самоанализ и 

самооценка, рефлексия. 

Следующие умения и навыки проектной деятельности нужно 

формировать в процессе работы над проектом или вне его: 

а) выдвижение идеи (мозговой штурм), целеполагание 

и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, обоснованный выбор 

способа или метода, пути в деятельности, планирование своей 

деятельности, самоанализ и рефлексия; 

б) презентационные: построение устного доклада (сообщения) 

о проделанной работе, выбор способов и форм наглядной презентации 

(продукта) результатов деятельности, изготовление предметов 

наглядности, подготовка отчёта о проделанной работе; 

в) слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс, 

взаимодействовать внутри группы, 

г) поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, 

в гипертексте, в Интернет, формулирование ключевых слов; 

д) информационные: выделение главного, приём и передача 

информации, представление в различных формах, упорядоченное 

хранение и поиск; 

 2. Учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся. 

Важно помнить, интерес к работе и посильность во многом определяют 

успех. В рамках проектной деятельности предполагается, что 

проблемный вопрос предлагают учащиеся. Но в условиях начальной 

школы допустимо представление вопроса учителем или помощь 

ученикам во время его формулирования.  

 3. Обеспечить заинтересованность детей в работе над проектом — 

мотивацию. 

          Мотивация является незатухающим источником энергии для 

самостоятельной деятельности и творческой активности. Для этого 

нужно еще на старте педагогически грамотно сделать погружение 
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в проект, заинтересовать проблемой, перспективой практической 

и социальной пользы. В ходе работы включаются заложенные 

в проектную мотивационные механизмы. 

 4. Внимательно относиться к выбору основополагающего вопроса 

проекта. 

Весь проект имеет какой-либо основополагающий вопрос. Если этот 

вопрос интересен учащимся, то и проект будет успешен. Иначе говоря, 

вот откуда значимость проблемы для обучающихся. При необходимости 

его нужно корректировать.  

 5. Создавать группу не более 5-6 человек. 

Для работы над проектом класс разбивается на группы. Каждая из этих 

групп будет работать над одним из подвопросов, так называемым 

«проблемным вопросом».  

 6. Учитывать возможность учебных предметов для реализации 

проектной деятельности. 

Относительно низкую эффективность реализации проектной 

деятельности учащихся имеют такие предметы, как родной язык, 

литературное чтение, математика. Реализация проектной деятельности 

по этим дисциплинам лучше всего происходит во внеклассной 

деятельности, особенно в форме межпредметных проектов. 

Наибольшую эффективность имеют такие учебные предметы, как 

окружающий мир (природоведение), иностранные языки, информатика, 

изо, технология. Преподавание данных дисциплин не только допускает, 

но и требует введения метода проекта как в классно-урочную, так и во 

внеурочную деятельность учащихся. 

  

Как подготовить детей к проектно-исследовательской 

деятельности? 

         В связи с этим метод проектов начинаем реализовывать с 1 класса. 

В 1-ом классе основное внимание уделяем развитию умений и навыков 

проектирования и исследовательской деятельности, привитию интереса к 

познавательной деятельности, расширению детского кругозора. Эти 

умения затем совершенствуются в последующих классах. 

       В рамках традиционных учебных занятий используют: 

•    проблемное введение в тему урока; 

•    постановку цели и задач урока совместно с учащимися; 

•    совместное или самостоятельное планирование выполнения 

практического задания; 

•    групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым распределением 

работы в группе; 

•    выдвижение идеи (мозговой штурм); 

•    постановку вопроса (поиск гипотезы); 

•    формулировку предположения (гипотезы); 

•    обоснованный выбор способа выполнения задания; 

•    составление аннотации к прочитанной книге, картотек; 
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•    поиск дополнительной литературы; 

•    подготовку доклада (сообщения); 

•    самоанализ и самооценку, рефлексию; 

•    поиск альтернативных способов решения проблемы и т.п. 

Обеспечение заинтересованности детей в работе над проектом 

           Мотивация является незатухающим источником энергии для 

самостоятельной деятельности и творческой активности. Для этого 

нужно еще на старте педагогически грамотно сделать погружение в 

проект, заинтересовать проблемой, перспективой практической и 

социальной пользы. Если основополагающий вопрос проекта интересен 

учащимся, то и проект будет успешен.  

Общие правила для педагогов – руководителей проектов 

• Старайтесь подходить ко всему творчески, боритесь с банальными 

решениями. 

• Ориентируйтесь на процесс исследовательского поиска, а не только на 

результат. 

• Стремитесь открыть и развить в каждом ребенке его индивидуальные 

наклонности и способности. 

• Старайтесь меньше заниматься наставлениями, помогайте детям 

действовать независимо,  

• Оценивая, помните – лучше десять раз похвалить ни за что, чем один 

раз ни за что критиковать. 

• Помните о главном педагогическом результате – не делайте за ученика 

то, что он может сделать самостоятельно. 

• Не сдерживайте инициативы детей. Учите детей действовать 

независимо, приучайте их к навыкам оригинального решения проблем, 

самостоятельным поискам и анализу ситуаций. 

•. Учите способности добывать информацию, а не проглатывать ее в 

готовом виде. 

• Старайтесь обучать школьников умениям анализировать, 

синтезировать, классифицировать получаемую ими информацию. 

Последовательность работы над проектом  

Технологический  (творческий) проект 

1-й этап. Разработка проекта 

Для чего и кому 

нужен проект? 

1. Сделать подарок. 

2. Подготовиться к празднику. 

3. Что-то другое… 
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Что будем 

делать? 

1. Обсуждаем и выбираем изделие(-я). 

2. Определяем конструкцию изделия. 

3. Подбираем подходящие материалы. 

4. Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта. 

5. Выбираем лучший вариант. 

Как делать? 

1. Подбираем технологию выполнения. 

2. Продумываем возможные конструкторско-

технологические проблемы и их решение. 

3. Подбираем инструменты. 

2-й этап. Выполнение проекта 

Воплощаем 

замысел 

1. Распределяем роли или обязанности (в 

коллективном и групповом проекте). 

2. Изготавливаем изделие. 

3. Вносим необходимые дополнения, исправления 

(в конструкцию, технологию). 

3-й этап. Защита проекта 

Что делали и 

как? 

1. Что решили делать и для чего. 

2. Как рождался образ объекта. 

3. Какие проблемы возникали. 

4. Как решались проблемы. 

5. Достигнут ли результат. 

Планируемые результаты. 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны 

научиться 

■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение 

понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и 

В ходе решения системы проектных задач у 

младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей 

деятельности); 

 Моделировать (представлять способ 
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выводы; 

■ структурировать материал; 

■ готовить тексты 

собственных докладов; 

■ объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи. 

 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки зрения 

других). 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Тема проекта Содержание, методические приемы 

1.  

 

Что такое 

проект? 

Беседа «Как выбрать тему проекта?» 

Какими могут быть проекты? 

2-3 
Моя малая 

родина 

Подготовка и защита творческой работы 

4-5 

Математика 

вокруг нас. 

 

 « Числа в загадках, пословицах, поговорках» 

Подготовка и защита творческой работы по теме « 

Числа в загадках, пословицах, поговорках» 

6-9 Моя семья Фото рассказ о жизни своей семьи 

10-12 
Ёлочная 

игрушка 

Групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым 

распределением работы в группе. 

Беседа «Как и из чего можно сделать украшение на 

ёлочку?» 

Выставка работ. 

Изготовление кормушек для птиц. 

Выставка работ и вывешивание их на улице. 

13-14 
Домашние 

животные 

Лепка из пластилина домашних животных. Выставка 

работ. 

15-18 
Моя школа и 

мой класс 

Составление летописи, создание альбома своего 

класса. 

19-20 Живая азбука  

21 
Музей «Город 

букв» 

Создание портрета своей буквы. Изготовление букв 

из разного материала. 

22-23 Азбука загадок Создание книги загадок 

24-25 Скороговорки Создание книги скороговорок 

26-28 Математика Беседа «Цветники нашего села» 
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вокруг нас 

Форма, размер, 

цвет. Узоры и 

орнаменты. 

Составление альбома «Цветники: форма, размер, 

цвет. Узоры и орнаменты» 

29-31 
Сказочная 

страничка 

Иллюстрирование русских народных сказок. 

Выставка рисунков. 

32 Речной флот Кораблики из бумаги 

33 Оригами Складывание из бумаги 

 

5.Программа внеурочной деятельности «Технология портфолио» 
                        ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
В результате реализации программы должно обеспечиваться достижение 

обучающимися:  

Личностных  результатов: 
– любознательность, активность и заинтересованность в познании 

мира; 

– готовность к реализации творческого потенциала в предметно-

продуктивной деятельности, 

– способность к организации собственной деятельности; 

– доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

Метапредметных  результатов: 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 – формирование умения находить наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха своей 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

– формирование компетентности в общении, овладение навыками 

конструктивного поведения; 
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– использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Воспитательных  результатов: 
– духовно-нравственные приобретения, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо событии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность). 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням: 

Первый уровень: 

– приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень: 

– получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения результатов данного уровня особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т.е. в защищённой, дружественной среде, в 

которой ребёнок получает первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень: 

- получение первоклассниками начального опыта самостоятельного 

общественного действия, освоение социально приемлемых моделей 

поведения. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

– на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

– на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности младших школьников, и ценности могут усваиваться 

ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для 

приобретения младшими школьниками элементов опыта нравственного 

поведения и жизни. 

 

В связи с обучением в классе детей с ограниченными возможностями 

здоровья рабочая программа курса включает коррекционную 
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направленность. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Составленная рабочая программа реализует: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 год обучения 

 

№ 

 

Наименование 

раздела 

 

Количество 

часов 

1 Знакомьтесь, это я 7 

2 Моя школа 7 

3 Мои учебные достижения 7 

4 Мои достижения 1 

5 Мои проектные работы 3 

6 Пожелания и отзывы 1 

7 Мой класс 7 

Итого   33 
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2  год обучения 

 

№ 

 

Наименование 

раздела 

 

Количество 

часов 

1 Знакомьтесь, я второклассник 8 

2 Мое здоровье 6 

3 Моя школа. Мой класс. 8 

4 Мои учебные достижения 9 

5 Мои достижения.  1 

6 Мои проектные исследовательские работы 1 

7 Пожелания и отзывы 1 

Итого   34 

3 год обучения 

№ Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

1 Знакомьтесь, я- третьеклассник 6 

2 Моя Родина 5 

3 Моё здоровье 6 

4 Моя школа. Мой класс 7 

5 Мои успехи в учебе 7 

6 Мои достижения.  1 

7 Мои проектные исследовательские работы 1 

8 Пожелания и отзывы 1 

Итого  34 

4 год обучения 

№ Наименование 

раздела 

Количес

тво 

часов 

1 Знакомьтесь, я- четвероклассник 8 

2 Моя Родина 6 

3 Моё здоровье 5 

4 Моя школа. Мой класс 6 

5 Мои успехи в учебе 7 

6 Мои достижения.  1 

7 Мои проектные исследовательские работы 1 

8 Пожелания и отзывы 1 

Итого  34 

 

Формы занятий 

 

 Занятие-беседа 

 совместная работа с родителями дома 
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 занятие-экскурсия «История имени» 

 занятие «Художественная мастерская» 

 семейный огонёк 

 мини-проект «Праздники» 

 индивидуальная работа учащихся 

 занятие с элементами игры 

 работа в группах 

 тренинг 

 занятие-игра «Ромашка» 

 занятие-экскурсия 

 поход на природу 

 Виртуальная экскурсия 

 занятие-викторина 

 конкурс рисунков, фотографий, поделок и др. 

  

 Виды  внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год обучения 

 

№ Тема занятия Количес

тво  

часов 

Приме

чание  

 

1 Кто ты? Будем знакомы. Мой портрет. 1  

2 Моя семья. Под крышей дома моего. 1  

3 Моя родословная. Мои родственники по линии 

мамы / папы. 

1  

4 Мир, в котором я живу. Я и мои друзья. 1  

5 Земля, на которой я живу. 1  

6 Я – гражданин своей Родины. 1  

7 Моя маленькая родина. 1  

8 Букет первоклассника. 1  

9 Школьная мозаика. 

Законы школьной жизни. Ты должен это знать. 

1  

10 Распорядок дня. 1  

11 На зарядку становись. 1  

12 Здоровье – это здорово. 1  

13 Будь здоров без докторов. 1  

14 Правила безопасности. 1  

15 Мой класс. Традиции моего класса. 1  

16 Законы школьной жизни. 1  
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17-

18 

Как я отношусь к людям. Мои добрые дела. 2  

19-

20 

Мои жизненные принципы. 2  

21 Итоговое занятие по разделу. 1  

22 Учимся ставить цели. Мои цели. 1  

23 Мое созвездие успеха. 1  

24-

30 

Путешествие по предметным страницам. 7  

31 Мои достижения в школе и вне школы. 1  

32 Участие в проектах. 1  

33 Пожелания и отзывы. 1  

ИТОГО: 33 ч. 

2 год обучения 

№ Тема занятия Количес

тво 

часов 

Приме

чание  

 

1 Я- второклассник. Как я провел лето. Мой портрет. 1  

2 Астрологический паспорт. Тайны моего характера. 1  

3 Моя семья. Под крышей дома моего. 1  

4 Семейный этикет. Дом моей мечты 1  

5 Я и мои друзья. Дерево дружбы 1  

6 Россия- страна, в которой я живу. Моя родина- 

Россия. Я- гражданин России 

1  

7 Моя маленькая родина 1  

8 Итоговое занятие по разделу   

9 Распорядок дня. На зарядку становись 1  

10 Здоровье- это здорово 1  

11 Я здоровье сберегу, сам себе я помогу 1  

12 правильно ли ты питаешься? Овощи и фрукты- 

лучшие продукты 

1  

13 Правила безопасности. Безопасный маршрут «Дом- 

школа» 

1  

14 Итоговое занятие по разделу 1  

15 Калейдоскоп для второклассника ( что могу и что 

умею) 

1  

16 Первый учебный день во втором классе. Портрет 

второклассника 

1  

17 Школьная мозаика. 1  

18-

19 

Мой любимый класс. Традиции моего класса. 

Классная жизнь 

2  

20 Законы школьной жизни 1  

21 Как я отношусь к окружающим. Мои добрые дела. 

Мои жизненные принципы 

1  
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22 Итоговое занятие по разделу 1  

23 Учимся ставить цели. Мои цели 1  

24-

29 

Путешествие по предметным страницам 6  

30 Самооценочный лист. Мои результаты 1  

31 Подводим итоги. 1  

32 Мои достижения в школе и вне школы. 1  

33 Участие в проектах. 1  

34 Пожелания и отзывы. 1  

ИТОГО: 34 ч. 

 

3 год обучения 

№ Тема занятия Количес

тво 

часов 

Приме

чание  

 

1 Моя автобиография. Мои летние каникулы. 

Сочинение «Мои летние каникулы». Подумай и 

вспомни. 

1  

2 астрологический паспорт. Тайны моего характера. 

Почему мы разные? Я- хозяин своих эмоций 

1  

3-4 Моя семья. Семейные традиции. Семейный герб. 2  

5 Я и мои друзья 1  

6 Итоговое занятие по разделу 1  

7 Россия- моя Родина 1  

8 Главная высота России 1  

9-10 Я- гражданин России. Конституция- главный закон 

России. Правовая викторина 

2  

11 Итоговое занятие по разделу 1  

12 Самое большое сокровище в жизни. Распорядок 

дня. Мой распорядок дня. На зарядку становись 

1  

13 Карта здоровья. Гигиена тела- составляющая 

здоровья 

1  

14-

15 

составляем меню 2  

16 Правила безопасности. Безопасный  маршрут 

«Дом- школа». 

1  

17 Итоговое занятие по разделу 1  

18-

19 

Школьная мозаика. Знакомьтесь,  мой любимый 

класс. Мои одноклассники 

2  

20 Правила школьной дружбы. Кодекс школьной 

дружбы 

1  

21 И немного о себе. Как я отношусь к окружающим 1  

22-

23 

Копилка доброго человека. Поляна добрых дел. 

Мои жизненные принципы 

2  
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24 Подводим итоги. 1  

25 Учимся ставить цели. Мои цели на учебный год 1  

26-

31 

Путешествие  по предметным страницам 6  

32 Мои достижения в школе и вне школы 1  

33 Участие в проектной  и исследовательской 

деятельности 

1  

34 Пожелания и отзывы 1  

ИТОГО: 34 ч. 

 

4 год обучения 

№ Тема занятия Количес

тво 

часов 

Приме

чание  

 

1  Мои летние каникулы. 1  

2-3  Все люди разные. Тайны моего характера. Я- 

хозяин своих эмоций 

2  

4-5 Моя семья. Дом, в котором я живу. 

Астрологический прогноз 

2  

6-7 Я и мои друзья 2  

8 Итоговое занятие по разделу 1  

9-10 Россия- моя Родина 2  

11 Моя маленькая Родина 1  

12-13 Россия- часть планеты Земля 2  

14 Итоговое занятие по разделу 1  

15 Здоровье дороже богатства. Будь здоров без 

докторов 

1  

16 дерево здоровья. Букет здоровья. Распорядок дня 1  

17 Выше, быстрее, сильнее 1  

18 Безопасный  маршрут «Дом- школа». 1  

19 Итоговое занятие по разделу 1  

20-21 Школьная мозаика. Знакомьтесь,  мой любимый 

класс. сюрприз для одноклассников. Вместе- 

классная семья. 

2  

22 Я- выпускник начальной школы 1  

23 Спешите делать добрые дела Дорога добрых дел 1  

24 Мои жизненные принципы 1  

25 Итоговое занятие по разделу. 1  

26 Учимся ставить цели. Как достичь успеха. Мои 

цели на учебный год 

1  

27-32 Путешествие  по предметным страницам 6  

33 Мои достижения в школе и вне школы 1  
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33-34 Участие в проектной  и исследовательской 

деятельности 

Пожелания и отзывы 

2  

ИТОГО: 34 ч. 

 

6.Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Умники и умницы» 
Пояснительная записка 

В условиях поэтапного введения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), 

разработанного в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» меняются требования к образовательным результатам в 

начальной школе: целью школьного образования становится формирование 

у младших школьников универсальных учебных действий средствами 

учебной и  внеучебной деятельности.  

Одна из характерных и ярких черт детей – любознательность. Они 

постоянно задают вопросы и хотят получить на них ответы.  И если 

взрослые не могут или не хотят объяснить детям то, что их интересует, их 

любознательность пропадает. Поэтому единственный вариант знакомства 

детей с окружающим миром – получить ответы на вопросы. На  многие  

вопросы даёт ответы программа внеурочной деятельности курса «Умники и 

умницы». 

Программа  курса «Умники и умницы»  представляет систему 

интеллектуально-развивающих занятий для учащихся 1-4 классов и 

рассчитана на 135 часов (1 час в неделю). 

Программа курса «Умники и умницы»является интегративной, 

объединяющей знания, входящие в предметные области окружающего мира, 

истории, технологии, изобразительного искусства, физической культуры. 

Разнообразие организационных форм и расширение интеллектуальной 

сферы каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивает рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. У некоторых 

обучающихся  слабо развиты память,  концентрация внимания, 

наблюдательность, воображение, низкий уровень общего кругозора. 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом 

и  обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими 
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работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета 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 уроке 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; 

 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; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка 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. 

Отличительными особенностями программы курса «Умники и 

умницы» являются: 
1.Определение видов    организации деятельности учащихся, 

направленных  на достижение  личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные 

ориентиры и  воспитательные результаты.  
3. Ценностные ориентации организации деятельности  

предполагают уровневую оценку в достижении планируемых результатов.   

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках 
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внутренней системы оценки: педагогом, администрацией, родителями 

5. При планировании содержания занятий  прописаны виды 

познавательной деятельности учащихся по каждой теме. 

Развитие познавательного процесса необходимо в любом возрасте, 

но оптимальным является младший школьный возраст. Возможность 

ученика «переносить» учебное умение, сформированное на конкретном 

материале какого-либо предмета на более широкую область,  может быть 

использована при изучении других предметов. Развитие ученика 

происходит только в процессе деятельности, причем, чем активнее 

деятельность, тем быстрее развитие. Поэтому обучение должно строиться с 

позиций деятельностного подхода.  

Формы и объем занятий:  

 Игровая деятельность (высшие виды игры – игра с 

правилами: принятие и выполнение готовых правил, составление и 

следование коллективно-выработанным правилам; ролевая игра); 

 Совместно-распределенная учебная деятельность 

(включенность в  учебные коммуникации, парную и групповую работу);  

 Творческая деятельность (художественное творчество, 

конструирование, составление мини-проектов); 

 Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в 

общественно-полезном труде); 

 Спортивная деятельность (освоение основ физической 

культуры, знакомство с различными видами спорта, опыт участия в 

спортивных мероприятиях). 

Программа курса «Умники и умницы» педагогически 

целесообразна, так как способствует более  разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

практической деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Познавательно-творческая внеурочная деятельность 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект.  

Программа курса «Умники и умницы» рассчитана на любого 

ученика, независимо от его уровня интеллектуального развития и 

способностей. Программа согласуется с образовательными программами 

урочной деятельности по предметам «Технология», «Окружающий мир», 

«История», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», 

результаты освоения программы соответствуют требованиям ФГОС НОО.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

Планируемые результаты являются одним из важнейших 

механизмов реализации Требований к результатам освоения основных 

образовательных программ федерального государственного стандарта. 

Планируемые результаты необходимы как ориентиры в ожидаемых учебных 

достижениях выпускников.  
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Содержание программы внеурочной деятельности «Умники и 

умницы»формы и методы работы позволят, на наш взгляд, достичь 

следующих результатов:  

Личностные результаты: 

 овладение начальными сведениями об  особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) их происхождении и назначении; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 формирование коммуникативной, этической, социальной 

компетентности школьников. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 предвосхищать результат; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий; 

  стабилизация эмоционального состояния для решения 

различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 ставить вопросы; обращаться за помощью;  

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

  ставить и формулировать проблемы; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов; 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том 

числе с помощью  ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст; 

 установление причинно-следственных связей;  

В процессе оценки достижения планируемых результатов будут 
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использованы разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (тестовые материалы, проекты,  творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения). 

Содержание программы: 

1 класс 

Игры и игрушки. История происхождения игр и игрушек: кукла, мяч, 

калейдоскоп, шахматы, шашки, настольные игры, лыжи, воздушный змей, 

глиняные игрушки и сувениры. Настольный театр. Разучивание подвижных 

игр, игр в шашки, шахматы. 

Все для дома. История происхождения вещей для дома: подсвечник, иголка, 

ножницы, расческа, зеркало, шкатулка, замок, гвозди, тарелка, вилка, шкаф, 

окно, дверь, мыло, кровать, кирпич, часы, скатерть. Уход за комнатными 

растениями. 

2 класс 

Школа. История происхождения школьных принадлежностей: рисунки, 

перо, карандаш, шариковая ручка, ноты, бумага, книга, энциклопедия, 

библиотека, дни недели, единицы измерения, карта, марка, микроскоп, 

скотч, полезные ископаемые, ребус, флаг, настольные приборы. Их 

назначение и использование. 

Еда. История происхождения продуктов питания: хлеб, картофель, 

конфеты, фрукты и овощи, сахар, мороженое, каша, капуста, пряники, 

шоколад, чай, витамины. Польза и вред. Применение продуктов. 

Составление рецептов. Кулинарная книга. 

3 класс 

Одежда. История возникновения одежды: пуговицы, шапки, сарафан, 

башмаки, носовые платки, юбки и брюки. Одежда для дома: халат и 

пижама. Мода и аксессуары. Назначение и использование предметов 

одежды. 

Праздник. Предметы и обычаи, связанные с праздниками. Сувениры и 

игрушки к праздникам. Правила этикета. Праздничные конкурсы и игры. 

4 класс 

Предприятия, сооружения, здания. История возникновения зданий, 

предприятий. Современные и древние сооружения. 

Транспорт. История возникновения разных транспортных средств, их 

необходимость в современном обществе. Общественный транспорт, 

велосипед, самолет, автомобиль, луноход, лайнер, пароход, 

железнодорожный транспорт, уборочные машины. Специальные машины: 

машина «Скорой помощи». Оказание первой помощи на дороге. 

Полезные изобретения. Изобретения, которые принесли пользу 

человечеству: светофор, дорожные знаки, флюгер, спички, зонтик, деньги, 

телефон, аквариум. Упаковочный материал. Интернет и компьютер. Вред 

изобретений 
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Календарно-тематическое планирование 

№/

п 

Тема 

 

Форма 

проведения 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

пров

еден

ия 

Оборудо

вание 

«Точка 

роста», 

«ЦОС» 

ЭОР\ 

ЦОР 

1 класс (33 часа) 

1 Где появились 

куклы? 

Практическая 

работа: 

Вырезание 

бумажных 

кукол 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

http://plane

tashkol.ru/ 

https://уро

к.рф  

2 Русский сувенир Мини-проект 

«Русский 

сувенир».  

1   

 3 История 

глиняной 

игрушки 

Конкурс 

рисунков. 

1   

4 Какой 

музыкальный 

инструмент был 

первым 

Практическая 

работа. 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

5 Кто первым 

запустил 

бумажного змея 

 

Коллективная 

работа. 

1   

6 Настольные 

игры 

Конкурс на 

лучшего 

игрока в 

настольную 

игру. 

1   

7 Кто придумал 

мяч. Подвижные 

игры 

Игра. 1   

8 Настольный 

театр 

Мини-

спектакль 

1   

9 Калейдоскоп Практическая 

работа. 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

10 Что нам 

известно об игре 

в шашки 

Игра. 1   

11 Проект «Во что 

играли наши 

Проект «Во 

что играли 

1   

http://planetashkol.ru/
http://planetashkol.ru/
https://урок.рф/
https://урок.рф/
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бабушки и 

дедушки» 

наши 

бабушки и 

дедушки» 

12 «Зажгите, 

пожалуйста, 

свечи» 

(подсвечник) 

Практическая 

работа.  

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

13 Как появился 

чайник 

Сюжетная 

игра 

1   

14 Посередине 

гвоздик 

(ножницы) 

Практическая 

работа. 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

15 «Свет мой 

зеркальце» 

Практическая 

работа. 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

16 Кто изобрел 

расческу для 

волос 

Конкурс на 

лучшую 

причёску. 

1   

17 Королевская 

шкатулка 

Практическая 

работа. 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

18 Не лает, не 

кусает (замок) 

Практическая 

работа. 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

19 Клад римских 

воинов (гвозди) 

Сообщение 

детей.  

1   

20 Откуда пришла 

тарелка  

Практическая 

работа. 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

21 Как баклуши 

били (ложки) 

Практическая 

работа. 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

22 Столовые 

приборы 

Сюжетная 

игра 

«Накрываем 

стол» 

1   

23 Преграждающая 

вход. Дверь 

Конкурс 

рисунков.  

1   

24 От бусинки до 

окна (стекло) 

Практическая 

работа.  

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

25 Когда было 

впервые 

изготовлено 

Конкурс: 

«Рисование  

упаковки для 

1   
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мыло мыла» 

26 История 

возникновения 

мебели  

Викторина 

«Угадай-ка» 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

27 Проектирование 

спальни 

 

Мини-проект 

«Моя 

комната» 

2   

28 Время не ждет! 

(часы) 

Практическая 

работа. 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

29

-

30 

Из чего построен 

дом? Глиняный 

кирпич 

Практическая 

работа. 

2  Оборудо

вание 

ЦОС 

31 Скатерть-

самобранка 

Сюжетная 

игра 

«Накрываем 

на стол» 

1   

32

-

33 

 

Висячие сады 

(комнатные 

растения) 

Практическая 

работа. 

2  Оборудо

вание 

ЦОС 

2 класс (34 часа)   

1 Как, когда и 

почему возникли 

школы. 

Круглый стол 1   http://plane

tashkol.ru/ 

https://уро

к.рф  2 Первые школы Дебаты  1   

3 Школа прошлого Театр 1   

4, 

5 

Учебные 

принадлежности. 

От пера и до 

компьютера. 

Конкурс 

рисунков 

2   

6 Первые рисунки Художествен

ная 

мастерская 

1   

7 Карандаш Художествен

ная 

мастерская 

1   

8 История 

шариковой 

ручки 

Практическая 

работа. 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

9, 

10 

Кто изобрел 

бумагу 

Информацио

нный поиск.  

2   

11 Когда появились 

первые книги 

Практическая 

работа. 

1  Оборудо

вание 

http://planetashkol.ru/
http://planetashkol.ru/
https://урок.рф/
https://урок.рф/
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ЦОС 

12 Откуда пошли 

названия дней 

недели 

Круглый стол 1   

13 Как возникли 

библиотеки 

Экскурсия в 

библиотеку 

1   

14

, 

15 

Кто написал 

первую 

энциклопедию 

Библиотечны

й час 

2   

16 Как возникли 

единицы 

измерения 

Практическая 

работа. 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

17 Как люди начали 

добывать 

полезные 

ископаемые 

Экскурсия в 

кабинет 

географии 

1   

18 У какой страны 

впервые 

появился флаг 

Художествен

ная 

мастерская 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

19

, 

20 

Какие бывают 

ребусы 

Турнир 2   

21 Первая марка Художествен

ная 

мастерская 

1   

22 Кто изобрел 

кроссворд 

Мозговой 

штурм 

1   

23 Кто автор 

микроскопа 

Практическая 

работа 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

24

, 

25 

Кто придумал 

первую карту 

Сюжетная 

игра «Найди 

клад» (по 

карте) 

2   

26 Скотч. 

Шотландская 

лента 

«Книжкина 

больница» 

(ремонт книг) 

1   

27 Хлеб из орехов Практическая 

работа.  

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

28 Как картофель 

попал в Россию 

Практическая 

работа 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

29 Откуда фрукты и Художествен 2   
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овощи получили 

свое название 

ная 

мастерская 

30 Кое-что из 

истории конфет 

Практическая 

работа 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

31 Секретное 

мороженое 

Круглый стол 1   

32 Где прячутся 

витамины 

Практическая 

работа 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

33 Каменный мед 

(сахар) 

Мини-проект 2   

34 Секрет каши Практическая 

работа 

 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

3 класс 

1 Такая разная 

капуста 

Конкурс  1   http://plane

tashkol.ru/ 

https://уро

к.рф  
2 Где появились 

арбузы 

Практическая 

работа 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

3 Первая 

кулинарная 

книга 

Мозговой 

штурм  

1   

4 Из чего делают 

пряники 

Практическая 

работа 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

5 Шоколад Художествен

ная 

мастерская 

1   

6 Правильное 

питание 

Круглый стол 1   

7-

8 

История одежды. Проект 

«Национальн

ый костюм». 

2   

9 Откуда взялся 

фартук 

Практическая 

работа 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

10 Зачем нужны 

пуговицы 

Практическая 

работа 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

11 История 

русского 

сарафана 

Художествен

ная 

мастерская 

1   

http://planetashkol.ru/
http://planetashkol.ru/
https://урок.рф/
https://урок.рф/
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12

-

13 

Откуда взялись 

шапки 

Микроисслед

ование 

«Какие 

головные 

уборы носили 

и носят»  

2   

14 Чем украшают 

одежду 

Что такое 

аксессуар? 

Практическая 

работа 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

15 С каких пор 

применяют 

носовые платки 

Информация из 

дополнительной 

литературы 

Практическая 

работа 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

16 Юбки и брюки 

История 

появления 

Микроисслед

ование 

«какие 

бывают юбки 

и брюки» 

1   

17

-

18 

Кто придумал 

обувь? Секреты 

башмаков 

Проект 

«Эволюция 

обуви» 

2   

19 Когда впервые 

стали 

использовать 

тутового 

шелкопряда 

Практическая 

работа 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

20 Домик для 

пальчиков. 

Варежки 

Мини-проект 1   

21 Что такое 

«мода» 

Виртуальная 

экскурсия  

1   

22

-

23 

Что такое кашне, 

гамаши и т.д. 

Информационны

й поиск 

Мини-проект 

«Старинные 

названия 

одежды» 

2   

24 Кто нам 

помогает изучать 

историю. 

Беседа.  1   
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25 Как появился 

календарь. 

Сообщение 

«Виды 

календарей» 

1   

26 Что такое 

папирус 

Микроисслед

ование 

«Календарь 

памятных 

дат» 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

27

-

28 

Календарь 

памятных дат 

семьи 

Мини-проект 

«Составление 

календаря 

памятных дат 

семьи» 

2   

29 Как считали 

время в Древнем 

Египте 

Беседа.  1   

30 Как считали 

время в Древнем 

Риме 

Викторина 

«Весёлый 

счёт» 

1   

31 Историческое 

время.  «Лента 

времени» 

Мозговой 

штурм 

1   

32

-

33 

«Лента времени 

моей семьи». 

Проект: 

«Лента 

времени моей 

семьи». 

2   

34 «Лента времени 

моей семьи». 

Защита 

проекта 

1   

4 класс 

1 Тест: «Мир 

глазами 

историка» 

Практическая 

работа 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

http://plane

tashkol.ru/ 

https://уро

к.рф  2 Что такое 

археология. Как 

работают 

археологи? 

Беседа. 

Работа с 

презентацией

. 

1   

3-

4 

Исторические 

источники 

Микроисслед

ова-ние 

«Историческ

ие 

источники: 

«Слово о 

полку 

Игореве» 

2   

5 Что такое Практическая 1  Оборудо

http://planetashkol.ru/
http://planetashkol.ru/
https://урок.рф/
https://урок.рф/
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летописи? работа вание 

ЦОС 

6 Словарь 

древнерусских 

слов 

Круглый стол 1   

7 Старорусские 

слова в сказках 

А.С.Пушкина 

Информацио

н-ный поиск 

1   

8-

9 

Словарь 

древнерусских 

слов 

Защита 

проекта. 

Представлени

е работ – 

листков 

словаря 

2   

10 Древняя Москва. Информацио

н-ный поиск 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

11 Древняя Москва Сообщения 

детей о 

Москве 

1   

12 Царь, бояре, 

помещики. 

Мозговой 

шторм 

1   

13

-

14 

Вещественные 

исторические 

источники 

Проект: «Что 

узнают о нас 

археологи 

через 100 

лет» 

2   

15 Что такое 

фольклор? 

Сообщения 

детей 

1   

16 Сказки, былины, 

песни 

Круглый стол 1   

17 Богатыри Театр  1   

18

-

19 

«Гости из 

далёкого 

прошлого» 

Проект: 

«Гости из 

далёкого 

прошлого» 

2   

20 Первые 

украшения 

Практическая 

работа.   

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

21 История 

воздушных 

шариков 

Художествен

ная 

мастерская 

1   

22 История 

фейерверков 

Практическая 

работа 

1  Оборудо

вание 
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ЦОС 

23

-

24 

Новогодние 

игрушки 

Проект. 

«Сохраним 

елочку» 

2   

25 Почему на Пасху 

красят яйца 

Практическая 

работа 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

26 Широкая 

масленица 

Мини-проект 1   

27 Чаепитие Сюжетная 

игра 

«Чаепитие с 

блинами» 

1   

28

-

29 

А раньше было 

так… 

(Тема любая) 

Проект.  

2   

30 Бал-маскарад Практическая 

работа 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

31 Ярмарка Практическая 

работа 

1  Оборудо

вание 

ЦОС 

32 «Не красна изба 

углами» 

Круглый стол 1   

33 Вкусные 

украшения 

Выставка 1   

34 Вечеринка Конкурсная 

программа 

1   

 

7. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хор» 
Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Хор» разработана для 

обучающихся 1-х классов и рассчитана на 33 часа. 

Новейшие научные исследования в области музыкальной 

педагогики и опыт работы многих школ, а также исторический опыт, 

свидетельствует, что вокальное воспитание оказывает влияние не только на 

эмоционально-эстетическое развитие личности ребенка, но и на умственное. 

Воспитание слуха и голоса сказывается на формирование речи. А речь 

является основой мышления. Планомерное вокальное воспитание оказывает 

влияние и на физическое здоровье детей. Замечательные возможности для 

эстетического развития детей таятся в разнообразных коллективных форм 

работы по музыкальному воспитанию - хоре, оркестре, ансамблях, участия в 

концертах. Хоровое пение - это одна из самых массовых форм 

музыкального искусства. Хоровая музыка и пение традиционно играли 
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важную роль в воспитании детей и формировании их музыкальной 

культуры. Хоровое искусство и хоровое воспитание играют большую роль 

как в формировании духовной культуры, нравственных качеств личности, 

так и в художественно-эстетическом воспитании подрастающего поколения. 

Хоровой кружок - это наиболее массовая форма приобщения детей к 

хоровому искусству. 

История создания хоров идет со времен возникновения 

христианской культуры, когда при соборах и церквях создавались 

вокальные группы для сопровождения служб. Тембровая окраска детских 

голосов вносила особое звучания в исполнение церковной музыки 

в сопровождении органа. Великие музыканты и певцы мира получили свое 

первое музыкальное образование именно в этих коллективах. 

В основе данной программы лежит комплексная вокально-

певческая методика Д.Е.Огородного, которая опирается на научные 

исследования, как физиологов, психологов, так и вокалистов-практиков: 

В.Емельянова, Д.Кабалевского и других. Коллективная форма работы с 

детьми позволяет познакомить и приобщить детей к культурным ценностям 

и шедеврам народной, духовной, классической, современной и популярной 

музыке. 

Вокальное детское творчество является на данном этапе одним из 

самых массовых видов искусства, привлекающее детей к музыкальным 

занятиям. Широкой развитие эстрадного вокального жанра привлекает 

внимание подрастающего поколения и развивает желание заниматься 

таким видом деятельности. 

Цель программы: 
привить интерес у обучающегося к музыкальному искусству, хоровому 

исполнительству. 

Задачи программы: 
Развивающие: 

а) совершенствовать музыкальное восприятие, умение анализировать и 

сравнивать; 

б) развивать ладо-тональный, тембровый слух, музыкальную память; 

в) развивать певческий голос, добиваться стройности звучания, единства в 

манере пения. 

 Образовательные: 

Формирование знаний, умений, вокально-хоровых навыков. 

Воспитательные: 

Развитие способностей к сочувствию, сопереживанию, состраданию, к 

эмоциональной отзывчивости;  

Хорошо организованная работа хора способствует сплочению детей в 

единый дружный коллектив, выявляя их творческую активность. В 

осуществлении этих задач и заключается художественно – воспитательное 

значение данной программы. 

 

Цель работы по программе: создание условий для развития 
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вокальных и музыкальных способностей ребенка средствами предмета 

хорового пения, приобщение его к общей музыкальной культуре, 

формирование навыков практического применения знаний и умений в 

дальнейшей жизненной деятельности. 

Задачи: 

1. Содействовать формированию основных вокально-хоровых навыков: певческой 

установки, дыхания, звукообразования, чистоты интонации, дикции, 

ансамбля; 

2. Создать условия для накопления учащимися 

музыкального багажа 

на основе работы над репертуаром и слушания музыки; 

3. Развивать музыкальные способности обучающихся, их исполнительские 

навыки: ладогармонического слуха, музыкальной памяти, метроритма; 

4. Стимулировать развитие образного мышления, воображения, 

эмоционального восприятия музыки; 

5. Способствовать развитию осмысленного выразительного исполнения 

вокально-хоровых произведений; 

6. Овладение навыками понимания дирижёрского жеста; 

7. Создать предпосылки для осознанного подхода детьми к процессу 

исполнения произведения (постижение образно-эмоционального 

содержания произведения, включение воображения, фантазии ребёнка); 

8. Создать условия для воспитания культурного слушателя, 

подготовленного к полноценному эстетическому восприятию музыкального 

искусства; 

9. Формировать у детей интерес и любовь к серьезному музыкальному 

искусству; понимание народного, классического и современного 

музыкального творчества; 

10. Способствовать расширению музыкального кругозора, формировать 

навыки общения и культуры поведения. 

11. Воспитывать вокальную культуру голоса. 

12. Воспитывать черты характера (волю, доброту, трудолюбие, 

дисциплину) через учебную и концертную работу. 

На курсе внеурочной деятельности «Хор» будет реализовываться 

воспитательный потенциал курса в соответствии с целями и задачами, 

которые разработаны с учетом рабочей программы воспитания школы 

(Модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 

Принципы деятельности при реализации программы: 

• соответствие содержания, методики обучения и воспитания уровню 

психофизиологического развития учащихся; 

• комплексность решения задач обучения и воспитания; 

• постоянство требований и систематическое повторение действий; 
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• гуманизация образовательного процесса и уважение личности каждого 

• ученика; 

•  единство развития коллективной формы творческого 

сотрудничества и личностной индивидуальности каждого ребенка; 

• художественная ценность исполняемых произведений; 

•  создание художественного образа произведения, выявление 

идейного и эмоционального смысла; 

доступность используемого музыкального материала: 

а) по содержанию, 

б) по голосовым возможностям, 

в) по техническим навыкам; разнообразие: 

а) по стилю, 

б) по содержанию, 

в) темпу, нюансировке, 

г) по сложности. 

При разработке данной программы использовались следующие 

технологии: 

• личностно-ориентированное обучение, 

• технология творческого саморазвития, 

• игровые технологии (в младших классах), 

• технология сотрудничества, 

• технология проектной деятельности, 

• здоровьесберегающие технологии, 

• социализации личности. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего 

произведения); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующая организация целого, репетиционные занятия); 

- прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение 

концертов для повышения общего уровня развития обучающихся; 

- применение индивидуального подхода к каждому ученику с учетом 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Данные методы работы с хоровым коллективом являются наиболее 

продуктивными для реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 

хорового исполнительства. 
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Данная программа рассчитана на 1 года обучения. Работа ведется с 

детьми с 7 до 8 лет. Число участников (мальчиков, девочек) в одной группе 

составляет  12 человек. 

По своей структуре учебно-тематический план включает в себя три 

направления: 

- теоретические знаний; 

- развитие вокально-хоровых навыков; 

- работа над репертуаром. 

Певческий репертуар включает: 

- народные песни с сопровождением (в обработке); 

- народные песни без сопровождения; 

- классические произведения русских и зарубежных композиторов; 

- произведение современных композиторов. 

Формы организации занятий: традиционные, комбинированные, 

практические, тренинг, работа по партиям, сводная репетиция, концерт. 

Занятия хором являются комбинированными занятиями, включающими в 

себя все компоненты тематического плана, которые тесно связаны между 

собой, составляющие единый учебный процесс, плавно переходящий из 

одной темы в другую. 

Итогом освоения обучающимися в 1 классе курса «Хор» будет являться 

публичное выступление. 

Структура построения хорового занятия: 

- вокально-тренировочные упражнения 25% 

- дыхательная гимнастика 10% 

- упражнения на вокальную дикцию 10% 

- работа над репертуаром (1-5 песни) 50% 

- беседы, итог занятия, задания 5% 

Содержание занятий 

1. Начальная диагностика включает в себя индивидуальное 

прослушивание обучающихся с целью определения тембровой окраски 

голоса, интонационного развития, состояния голосового аппарата. 

2. Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности включают: 

-знакомство с содержанием обучения, 

-беседу по режиму работы группы и составлению расписания, 

-беседу по правилам внутреннего распорядка и технике безопасности в 

учебном заседании, -беседу по технике безопасности и правилам дорожного 

движения, правилам поведения на улице, противопожарной безопасности. 

3. Вокально-хоровая работа включает цикл тренировочных 

упражнений на интонационное и голосовое развитие певческого аппарата: 

-пение на одном звуке, -поступенное пение на слоги и гласные, 

-распевки, 

-поступенное движение мелодий по полутонам вверх и вниз на гласные, 
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слоги в сочетании твердой и мягкой согласными звуками, 

-понятие дирижерского жеста: вступление, снятие, динамика, штрихи, 

-использование пальцевой системы при разучивании упражнений. 

4 Основы вокального дыхания: 

-свободное мягкое дыхание через нос, способствующее раскрытию 

головного резонатора, 

-развитие дыхания без подъема плеч и верха грудной клетки, 

-развитие экономного расходования дыхания, применяя скороговорки, как в 

свободном исполнении, так и в заданном ритме. 

5. Формирование вокальной дикции: 

-формирование пения гласных звуков при правильной артикуляции губ, 

-пропевание гласных звуков, сохраняя одну позицию гортани, 

-пропевание скороговорок на различные мелодии. 

6. Работа над репертуаром 

-репертуар подбирается с учетом вокальных и интонационных данных 

группы, 

-в репертуар включаются песни разнопланового характера, включающего 

как кантиленную, так и темповую музыку, 

-репертуар должен включать народный, классический и современный 

материал, 

-исполнение народной музыки включает использование 4-х и 8-ми тактовые 

произведения с аккомпанементом и без него, раскрывает историю 

появления народной песни и ее образность, 

-классический репертуар включает пение произведений русских и 

зарубежных авторов, написанных для детей, на которых формируются 

понятия основных функций классической гармонии, создание музыкального 

образа произведения, 

-пение современных произведений развивает создание доступного образа 

содержания песни, интонационное и гармоническое звучание, 

-в течение года обучающиеся должны изучить 10-12 песен, уметь 

проанализировать характер и образ песни. 

Примерный рекомендуемый репертуар для 1 года обучения: 

- народная песня «Андрей-воробей», 

-«Зайчик ты зайчик», 

-французская народная песня «Пастушья песня», 

-классика: А.Аренский «Кукушечка», «Колыбельная», Ц.Кюи 

«Весенняя 

песня», 

- песни из сборника «Ступеньки музыкальной грамоты», 

-современные песни из репертуара композиторов Шаинского, Крылатова, 

Гладкова, Дубравина, Хромушина, Дунаевского, Зарицкой. 

8. Музыкально-художественное развитие: 

- беседы о хоровом репертуаре с анализом его восприятия,  

- информация о композиторах (В.А.Моцарт, И.С.Бах, Е.Крылов, 
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В.Шаинский и др.).  

Предметные результаты: 
-развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и вокально-хоровому виду музыкально-творческой деятельности; 

-развитое художественное восприятие, умение оценивать вокально-хоровые 

произведения, размышлять о музыке как способе выражения духовных 

переживаний человека; 

- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-

нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального 

искусства;- представление о художественной картине мира на основе 

освоения отечественных традиций и постижения историко-культурной, 

этнической, региональной самобытности музыкального искусства разных 

народов; 

-использование элементарных вокально-хоровых умений и навыков 

при воплощении художественно-образного содержания музыкальных 

произведений в различных видах внеурочной деятельности; 

- готовность применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

-участие в концертной деятельности, исполнение вокально-хоровых 

произведений, импровизаций, театральных спектаклей, музыкальных 

фестивалей и конкурсов и др. 

Метапредметные результаты: 

-наблюдения за различными явлениями жизни и искусства во внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

-ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни микро- и макросоциума; 

-овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов 

через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового 

характера; -применение знаково-символических и речевых средств для 

расширения коммуникативных и познавательных задач; 

-готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, общение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

-планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, 

понимание их успешности или причин неуспешности, умение 

корректировать свои действия; 

-участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

-умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии. 

Личностные результаты: 

-укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на 
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мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

-формирование личностного смысла постижения хорового искусства и 

расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

-приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

-развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

-продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении различных 

музыкальных творческих задач. 

-развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к 

историко-культурным традициям других народов. 

Ожидаемый результат: 

К концу обучения 1 года обучающийся овладеет: 

-основами вокального пения, 

-правилами вокально-дыхательной системы, 

-понятиями дирижерского жеста, 

-репертуаром разных направлений и характера. 

У обучающего разовьется: 

-голосовой диапазон, 

-музыкальный и ритмический слух, 

-музыкальный кругозор, 

-образное восприятие музыки. 

У обучающего воспитаются: 

-интереса к занятиям хоровым пением, 

-стремление и воля к достижению поставленной цели, 

-понятия коммуникативной культуры, 

-понятия поведения на сцене и обществе. 

Курс завершается концертом. 

 

№ 

Изучаемый раздел, тема 

Кол-во 

часов 

Календарны
е 

сроки 

Тип/Форма занятий 

1. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1  теоретическое 
занятие 

Календарно-тематическое планирование  
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2. Начальная диагностика. 

Прослушивание по голосам. 

1  беседа 

3. 

Вокально-хоровая работа. 
Понятие «унисон». 
Разучивание попевки 
«Андрей- воробей» 1 

 

игра 

4. 

Вокально-хоровая работа. 
Отработка унисона в 
попевке «Андрей-воробей» 1 

 

Игра. пение 

5. 

Вокально-хоровая работа. 
Разучивание песни «Зайчик 
ты зайчик». 1 

 

Игра, пение 

6. 

Вокально-хоровая работа. 
Работа над интонацией в 
песне «Зайчик ты зайчик». 1 

 

Игра, пение 

7. 

Вокально-хоровая работа. 
Развитие звуковысотного 
слуха при работе над песней 
«Зайчик ты зайчик». 1 

 

Игра, пение 

8. 

Вокально-хоровая работа. 
Отработка песен «Андрей- 
воробей» и «Зайчик ты 
зайчик». 1 

 

Игра, пение 

9. 

Вокально-хоровая работа. 
Исполнение песен «Андрей- 
воробей» и «Зайчик ты 
зайчик». 1 

 

Игра, пение 

10. 

Основы вокального 
дыхания. Дыхательная 
гимнастик. 
Распевание. Разучивание 
песни А. Аренского 
«Кукушечка» 1 

 

теоретическое 
занятие 

11. 

Формирование вокальной 
дикции. Исполнение 
скороговорок. Работа над 
интонацией песни 
«Кукушечка» 1 

 

теоретическое 
занятие 

12. 

Работа над репертуаром. 
Прослушивание детских 
песен. Анализ качества 
пения. 1 

 

теоретическое 
занятие 
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13. Вокально-хоровая работа. 
Формирование правильного 
вокального звука при 
изучении песни 
«Кукушечка» 

1  Игра, пение 

14. Вокально-хоровая работа. 
Воспитание навыков пения 
в хоре. Исполнение песни 
«Кукушечка». 

1  Игра, пение 

15. Вокально-хоровая работа. 
Разучивание песни Ц.Кюи 
«Весенняя» 

1  Игра, пение 

16. Вокально-хоровая работа. 
Работа над интонацией в 
песне «Весенняя» 

1  клубное 

мероприятие 

17 Основы вокального 
дыхания. Взаимосвязь 
звука и дыхания. 

1  теоретическое 

занятие 

18. Формирование вокальной 
дикции. Разучивание новых 
скороговорок «Бык 
тупогуб» 

1  теоретическое 

занятие 

19. Работа 
над репертуаром. Слушание 
песен в исполнении 
детского хора. 

1  теоретическое 

занятие 

20. Вокально-хоровая работа. 
Развитие звуковысотного 
слуха при работе над 
песней «Весенняя». 

1  Игра, пение 

21. Вокально-хоровая работа. 
Разучивание песни 
Е.Крылатова «Ласточка». 

1  Игра, пение 

22. Вокально-хоровая работа. 
Работа над интонацией в 
песне «Ласточка». 

1  Игра, пение 

23. Вокально-хоровая работа. 
Работа над кантиленным 
исполнением 
песни«Ласточка». 

1  Игра, пение 
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24. Вокально-хоровая работа. 

Музыкально-

исполнительская работа в 

песне «Ласточка» 

1  клубное 

мероприятие 

25. Музыкально-

художественное развитие. 

Исполнение песни 

«Ласточка». 

1  беседа 

26. Основы вокального 

дыхания. Формирование 

правильных навыков 

дыхания. 

1  теоретическое 

занятие 

27. Формирование вокальной 

дикции. Изучение новых 

скороговорок. 

1  теоретическое 

занятие 

28. Работа 

над репертуаром. 

Знакомство 

с произведениями 

современных 

композиторов. 

1  теоретическое 

занятие 

29. Вокально-хоровая работа. 

Разучивание песни 

В.Шаинского «Дружба». 

1  игра 

30. Вокально-хоровая работа. 

Работа над интонацией в 

песне «Дружба». 

1  игра 

31. Вокально-хоровая работа. 

Самоанализ качества пения 

при исполнении песни 

«Дружба». 

1  игра 

32. Вокально-хоровая работа. 

Работа над интонацией в 

песне «Дружба». 

1  клубное 

мероприятие 

33. Вокально-хоровая работа. 

Исполнение выученных 

песен. 

1  игра 

 Всего 33   

 
Список литературы: 

1. Вишнякова Т.П., Соколова Т.В. Хрестоматия по практике работы с 

хором. Произведения для хора acappellaс солистом. Учебное пособие- 

М.Композитор. 2015 - 96с. 

2. Чесноков П.Г. Хор и управление им. М.:Композитор, 2015. -200с. 
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8.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Чемпион» 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Подвижные игры»  

разработана на основе рабочей программе В.И. Ляха по физической 

культуре 1-4 классы в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования, авторской программы.  Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 2010 г. Закона РФ от 10.07.1992 № 3266 -1 « Об 

образовании ( в редакции Федерального закона от 17.07 2009 № 148 – ФЗ)». 

Место курса в учебном плане. 

Программа рассчитана на 33часа в 1 классе, 34 часа во 2-4 классах в год с 

проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 30 - 35 

минут.  

Общая характеристика программы курса 

Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности. Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, 

умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную 

информацию, способную дать простор воображению.  

Подвижная игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник 

радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой.  

Подвижные игры являются одним из традиционных средств педагогики. 

Испокон веков в играх ярко отражается образ жизни людей, их быт, труд, 

представление о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, 

ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений. Проявлять 

смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю, стремление 

к победе.  

Подвижные игры являются частью патриотического, эстетического и 

физического воспитания детей. У них формируются устойчивое, 

заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, 

создаются эмоционально положительная основа для развития 

патриотических чувств: любви к Родине, её культуре и наследию. Это один 

из главных и основополагающих факторов детского физического развития. 

Они нравятся практически всем дошкольникам без исключения, так как 

способствуют совершенствованию двигательной координации, мышечной 

активности, физического равновесия, а также развитию силы, подвижности, 

ловкости, активности и быстроты реакций. Более того, все подвижные игры 

имеют занимательный характер, тем самым настраивая ребёнка на 

позитивное восприятие мира, на получение положительных эмоций.  

Игра как средство воспитания. 

Развитие подвижных игр в воспитательных целях связано с образом жизни 

людей. В играх отражаются особенности психического склада народностей, 

идеология, воспитание, уровень культуры и достижения науки. Кроме того, 

некоторые игры приобретают определённый оттенок в зависимости от 

географических и климатических условий.  

Игра в жизни ребёнка. 
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Игры предшествуют трудовой деятельности ребёнка. Он начинает играть до 

того, как научиться выполнять хотя бы простейшие трудовые процессы.  

Таким образом, игровая деятельность не является врождённой 

способностью. с свойственной младенцу с первых дней его существования. 

Предпосылками игровой деятельности в онтогенезе служат рефлексы. 

Двигательная игровая деятельность возникает в жизни ребёнка условно - 

рефлекторным путём, при тесной взаимосвязи первой и второй сигнальных 

систем. Она формируется и развивается в результате общения ребёнка с 

внешним миром. При этом большое значение имеет воспитание как 

организованный педагогический процесс.  

Оздоровительное значение подвижных игр. 

Правильно организованные подвижные игры должны оказывать 

благотворное влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного 

аппарата, мышечной системы. На формирование правильной осанки детей. 

Благодаря этому большое значение приобретают подвижные игры, 

вовлекающие в разнообразную, преимущественно динамическую, работу 

различные крупные и мелкие мышцы тела.  

Ценностными ориентирами содержания курса являются: 
– формирование умения рассуждать как компонента логической 

грамотности;  

– формирование физических, интеллектуальных умений, связанных с 

выбором алгоритма действия,  

– развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся;  

– привлечение обучающихся к обмену информацией в ходе свободного 

общения на занятиях.  

Цель программы: удовлетворить потребность младших школьников в 

движении, стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить 

физические, умственные и творческие способности, нравственные качества; 

сформировать у младших школьников мотивацию сохранения и 

приумножения здоровья средством подвижной игры.  

Задачи: 
- сформировать у младших школьников начальное представление о 

«культуре движений»;  

- выработать потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями и подвижных играх;  

- учить младших школьников сознательному применению физических 

упражнений, подвижных игр в целях самоорганизации отдыха, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья;  

-развивать умения ориентироваться в пространстве;  

- развивать познавательный интерес, воображение, память, мышление, речь;  

-создавать условия для проявления чувства коллективизма;  

- развивать активность и самостоятельность;  

-обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, 

применению их в различных по сложности условиях.  
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При проведении занятий можно выделить два направления: 

оздоровительная направленность, обеспечивающая наряду с укреплением 

здоровья активный отдых, восстановление или поддержание на 

оптимальном уровне умственной работоспособности; повышение 

двигательной подготовленности учащихся, отвечающей требованиям 

учебной программы.  

«Подвижные игры» — это еженедельные занятия физическими 

упражнениями на открытом воздухе, которые проводятся внеурочное время. 

Это активный отдых, который снимает утомление, вызванное учебной 

деятельностью, и способствует повышению двигательной активности 

школьников. Занятия, проводимые на открытом воздухе, имеют 

оздоровительную ценность.  

Ожидаемый результат: 

-у выпускника начальной школы выработана потребность к 

систематическим занятиям физическими упражнениями и подвижными 

играми;  

- сформировано начальное представление о культуре движении;  

- младший школьник сознательно применяет физические упражнения для 

повышения работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья;  

-обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр;  

- умение работать в коллективе.  

 

Содержание учебного курса 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. 

Это способствует появлению желания общению с другими людьми, 

занятиями спортом, интеллектуальными видами деятельности. 

Формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности.  

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, 

игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с 

учителем выполнение алгоритма – это возможность научить обучающегося 

автоматически выполнять действия, подчиненные какому-то алгоритму.  

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это 

неотъемлемая часть любой национальной культуры. В «Подвижные игры» 

вошли: народные игры, распространенные в России в последнее столетие, 

интеллектуальные игры, игры на развитие психических процессов, таких 

как: внимание, память, мышление, восприятие и т.д. Они помогают 

всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют 

развитию физических сил и психологических качеств, выработке таких 

свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и 

выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм. Некоторые игры 

и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между 

командами.  

Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от 
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простого к сложному, а детям - знакомиться с играми, которые 

соответствуют их возрастным способностям. Детям 6-7 лет присуще 

постоянно находиться в движении, поэтому учебный материал в этих 

классах простой и легко запоминающийся. Он позволяет детям 

удовлетворить их потребность в движении. А вот для обучающихся 8-10 

лет, помимо движения, нужен еще и занимательный материал. Знакомясь с 

историей и играми различных народов, они не только развиваются 

физически, но еще и развивают свой кругозор.  

Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать из детей не атлетов, 

акробатов или людей спорта, а лишь здоровых, уравновешенных физически 

и нравственно людей.  

 

Цели изучения по каждому разделу 

«Русские народные игры»  

Цели: провести знакомство с играми своего народа, развивать физические 

способности детей, координацию движений, силу и ловкость. Воспитывать 

уважительное отношение к культуре родной страны. На первом занятии 

проводится знакомство с историей русской игры.  

«Игры народов России»  

Цели: познакомить с разнообразием игр различных народов, проживающих 

в России. Развивать силу, ловкость и физические способности. Воспитывать 

толерантность при общении в коллективе.  

«Подвижные игры»  

Цели: совершенствовать координацию движений. Развивать быстроту 

реакции, сообразительность, внимание, умение действовать в коллективе. 

Воспитывать инициативу, культуру поведения, творческий подход к игре.  

«Эстафеты»  

Цели: познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту реакций, 

внимание, навыки передвижения. Воспитывать чувства коллективизма и 

ответственности  

Личностными результатами кружка «Подвижные игры» являются 

следующие умения:  

-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей;  

-оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

-выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, 

сопереживать;  

Метапредметными результатами кружка «Подвижные игры» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

 Регулятивные УУД:  

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

  проговаривать последовательность действий во время занятия;  

 учиться работать по определенному алгоритму  

 Познавательные УУД: 

умение делать выводыв результате совместной работы класса и учителя;  
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 Коммуникативные УУД: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация;  

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

Формы занятий: 

Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с 

использованием спортивного инвентаря и без него.  

Планируемый результат: 

-у выпускника начальной школы выработается потребность к 

систематическим занятиям физическими упражнениями и подвижными 

играми;  

- сформировано начальное представление о культуре движении;  

- младший обучающийся сознательно применяет физические упражнения 

для повышения работоспособности, организации отдыха и укрепления 

здоровья;  

-обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр; - 

умение работать в коллективе.  

Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все 

занятия). Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, 

духовному и социальному здоровью: режим дня, личная гигиена, 

физические упражнения, отказ от вредных привычек, самостоятельные 

занятия физической культурой и спортом. Правила игр, соревнований, места 

занятий, инвентарь (включается во все занятия).  

Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и 

правил безопасности в различных местах занятий: спортивная площадка, 

спортивный зал. Оборудование и инвентарь для занятий различными 

видами спорта.  

Требования к знаниям, умениям, навыкам: 

Иметь представление о двигательном режиме;  

Знать: 
-причины нарушения осанки, появления нарушения зрения, плоскостопия;  

-правила и уметь организовать подвижные игры (3-4);  

-не менее двух комплектов упражнений на развитие силы, быстроты, 
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выносливости, ловкости, гибкости.  

Уметь: 
-оценивать свою двигательную активность, выявлять причины нарушения и 

корректировать её;  

-выполнять правила игры.  

Дети научатся: 

Активно играть, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой 

ситуации самим регулировать степень внимания и мышечного напряжения, 

приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, 

находить выход из критического положения, быстро принимать решение и 

приводить его в исполнение, проявлять инициативу, оказывать 

товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели. 

Демонстрировать позитивное отношение к участникам игры.  

Материально-техническое обеспечение 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих 

этапов образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В 

связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной 

ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и 

воспитания младших обучающихся в целом, так и спецификой курса 

«Физическая культура» в частности. К физкультурному оборудованию 

предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования.  

Подбор оборудования определяется программными задачами физического 

воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 

возрастным особенностям младших обучающихся; его количество 

определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе занятий.  

Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для 

выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, 

правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки 

гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть 

хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными 

углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем 

перед уроком  

Методические пособия 

1. «Образовательная система «Школа 2100» федеральный государственный 

образовательный стандарт, Примерная основная образовательная 

программа. В 2-х книгах. Книга2. Программа отдельных предметов для 

начальной школы /Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна- изд. 2-е, испр.- М.: 

Баласс, 2011.- 432с. 2. Подвижные игры и физминутки в начальной школе. 

Методическое пособие / О.А. Степанова. - М.: Баласс, 2012. - С. 128. 

Образовательная система «Школа 2100», серия «Методическая библиотека 

учителя начальной школы». 3. В. И. Лях Физическая культура. Рабочие 

программы. 1-4 классы: пособие для учителей образовательных 

учреждений. М. Просвещение, 2012 год 4. Е.М. Елизарова Физическая 

культура 2-4 классы: уроки двигательной активности (в соответствии с 

ФГСО) Волгоград, Учитель 2013 год 5. .Г.А. Воронина . Программа 
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регионального компонента «Основы развития двигательной активности 

младших школьников. Киров, КИПК и ПРО , 2007 г. 6. В.Ф. Феоктистова «К 

здоровью через движение: рекомендации, развивающие игры, комплексы 

упражнений" Волгоград, Учитель, 2013 год 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся   

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

тема 

Дата Кол-

во 

часо

в 

 

пл

ан 

ф

ак

т 

Цель занятия 

 

Место 

проведения 

Игры на взаимодействие между учащимися 

1 Игра «Гном, как 

тебя зовут» 

  1 развитие внимания, 

памяти 

классный 

кабинет 

2 Игра «Водяной»   1 развитие 

воображения, 

сплоченности 

коллектива 

игровая 

площадка 

3 Игра «Мы веселые 

ребята» 

  1 развитие   

сплоченности 

коллектива 

зал, 

площадка 

4 Игра «Гуси- 

лебеди» 

  1 развивать 

двигательную 

активность, умение 

передавать 

движение птиц 

игровая 

площадка 

5 Соревнование 

скороходов 

  1 развитие внимания, 

умение правильно 

выполнять правила 

игры 

спортивный 

зал 

6 Игра «Волк во 

рву» 

  1 совершенствование 

навыков бега и 

прыжков в длину 

площадка 

7 Игра «К своим 

флажкам» 

  1 развитие 

 ориентировки, 

сообразительности 

площадка 

8 Игры по выбору 

учащихся 

  1 Развивать умение 

высказывать 

собственное 

мнение, приходить 

к единству. 

игровая 

площадка 

9 Эстафета с мячами   1 развивать умение 

вести мяч, 

передавать его 

игровая 

площадка 
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другому игроку 

10 игра «Птицы и 

клетка» 

  1 совершенствование 

быстроты реакции, 

развивается 

музыкальный слух, 

ритмичность 

движений 

зал 

11 игра «Угадай, кто»   1 развивать умение 

бесшумно, 

наблюдательность 

зал, 

коридор, 

площадка. 

12 Игры по выбору 

учащихся 

  1 Развивать умение 

высказывать 

собственное 

мнение, приходить 

к единству. 

игровая 

площадка 

Игры на развитие двигательных качеств 

13 Эстафета зверей 

 

  1 развивать 

двигательную 

активность, умение 

передавать движения 

животных 

игровая 

площадк

а 

14 Игры по выбору 

учащихся 

  1 Развивать умение 

высказывать 

собственное мнение, 

приходить к единству. 

помещен

ие 

15 игра «Стой!»   1 закрепление навыков 

ловли и метания малого 

мяча,  воспитание 

быстроты реакции, 

ориентировки, умения 

быстро переключаться 

с одного действия на 

другое 

зал, 

площадк

а 

16 Игра «Веселые 

музыканты» 

  1 развивать чувство 

ритма 

помещен

ие 

17 игра «Совушка»   1 развивать умение 

передавать движения 

животных 

игровая 

площадк

а 

18 Игры по выбору 

учащихся 

  1 Развивать умение 

высказывать 

собственное мнение, 

приходить к единству 

спортив

ный зал 

19 Игры по выбору 

учащихся 

  1 Развивать умение 

высказывать 

спортив

ный зал 
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собственное мнение, 

приходить к единству 

20 Эстафета со 

скакалками 

  1 Развивать умение 

выполнять упражнение 

со скакалками 

спортив

ный зал 

21 Игра «Паровозик»   1 совершенствование 

навыков бега, умение 

играть группой 

игровая 

площадк

а 

22 Игры по выбору 

учащихся 

  1 развивать способность 

концентрировать 

внимание на 

определенном сигнале 

спортив

ный зал 

23 игра «Вышибалы»   1 совершенствование 

быстроты реакции 

спортив

ный зал 

24 игра «Воробьи и 

вороны» 

  1 развивать способность 

концентрировать 

внимание на 

определенном сигнале 

зал, 

площадк

а 

25 игра «Салки»   1 развивать быстроту 

движений 

площадк

а 

26 Повторение 

изученных игр 

  1 Развивать умение 

приходить к единому 

мнению. 

спортив

ный зал 

27 Повторение 

изученных игр 

  1 Развивать умение 

приходить к единому 

мнению. 

спортив

ный зал 

28 Эстафета 

«Кенгуру» 

  1 совершенствование 

навыков бега и 

прыжков в длину 

спортив

ный зал 

29 игра «Симон 

говорит» 

  1 развивать внимание, 

быстроту реакции 

классны

й 

кабинет 

30 игра «мишки и 

шишки»» 

  1 развивать внимание, 

быстроту реакции; 

совершенствование 

навыков бега 

спортив

ный зал 

31 игра «Медведь»   1 Развивать 

двигательную 

активность, умение 

сотрудничать 

спортив

ный зал 

32  Игры по выбору 

учащихся 

  1  развитие интереса к 

играм и 

коммуникативных 

способностей 

зал, 

площадк

а 
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Рабочая программа рассчитана на 33 учебных недель,  1часа в неделю.  

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

2 год обучения 

33 Игры по выбору 

учащихся 

  1  развитие интереса к 

играм и 

коммуникативных 

способностей 

зал, 

площадк

а 

 

№ 

п/п 

 

 

тема 

Дата Кол-

во 

часов 

  

п

л

а

н 

ф

а

к

т 

Цель занятия 

 

Место 

проведе

ния 

Игры с элементами легкой атлетики 

1 «Осенний 

марафон» 

  1 формирование ЗОЖ 

через активное участие 

в соревнованиях 

стадион 

2 игра «Чай-чай 

выручай» 

  1 развитие быстроты и 

ловкости, 

формирование чувства 

коллективизма 

площадк

а 

3 игра «День и 

ночь» 

  1 совершенствование 

быстроты  реакции на 

слуховые сигналы 

площадк

а 

4 игра «Вызовы»   1  воспитание быстроты 

реакции, скорости бега, 

смелости и 

взаимовыручки 

площадк

а 

5 игра «Гонка мячей 

по кругу» 

  1 совершенствование 

навыков  ловли и 

передачи мяча, 

развитие  быстроты 

реакции и 

ориентировки   

стадион 

6 Прыжки в длину   1 развивать навык 

прыжков на одной и 

двух ногах 

площадк

а 

7 игра «Караси и 

щука» 

  1 воспитание быстроты, 

ловкости, 

ориентировки, 

смелости, 

коллективности 

действии 

спортив

ный зал 
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8 игра «Кто выше?»   1 развитие внимания, 

ловкости; умения 

соблюдать правила ТБ 

зал, 

площадк

а 

9 игра с обучением 

прыжкам в высоту 

«Достань мячик» 

  1 усвоение ритма 

выполнения последних 

трех шагов разбега при 

прыжке в высоту и 

отталкивании 

спортив

ный зал 

10 игра «К своим 

флажкам» 

  1 развитие быстроты, 

формирование умения 

ускорять и замедлять 

бег 

спортив

ная 

площадк

а 

11 игра «Пустое 

место» 

  1 развитие быстроты, 

формирование умения 

ускорять и замедлять 

бег 

спортив

ная 

площадк

а 

Игры с элементами ритмической гимнастики 

12 игра ««Веселые 

ладошки»» 

  1 Совершенствовать 

навык детей в 

перестроениях; 

развивать чувство 

ритма 

зал 

13 игра «Веселый 

зоопарк» 

  1 развивать умение 

передавать движения 

животных в ритмичном 

танце 

зал 

14 «Красивая спина»   1 развитие правильной 

осанки, умения 

правильно ходить 

спортив

ный зал 

15 игра «Дружные 

ребята» 

  1 Проверить 

координацию 

движений ребёнка 

спортив

ный зал 

16 игра «Веселый 

сапожок» 

  1 Разучивание 

нескольких базовых 

шагов под счёт, 

составление небольших 

связок из движений 

спортив

ный зал 

17 "Непоседы"   1 Разучивание комплекса 

составленного 

совместно с детьми 

спортив

ный зал 

18 игра «Веселый 

сапожок» 

  1 Разучивание 

нескольких базовых 

шагов под счёт, 

составление небольших 

спортив

ный зал 
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связок из движений 

19 "Непоседы"   1 Разучивание комплекса 

составленного 

совместно с детьми 

спортив

ный зал 

20 "Непоседы"   1 Разучивание комплекса 

составленного 

совместно с детьми 

спортив

ный зал 

21 игра «Ритмическая 

мозаика» 

  1 закрепление движений 

комплекса под музыку, 

работа над 

выразительностью 

выполнения движений 

комплекса 

спортив

ный зал 

22 игра  «Зайцы в 

огороде» 

  1 развитие скоростно-

силовых способностей, 

ориентирование в 

пространстве          

спортив

ная 

площадк

а 

Подвижные игры 

23 игры и эстафеты с 

мячами 

  1 развитие умения 

быстро бегать, 

передавать мячи, 

взаимодействовать в 

игре 

спортив

ный зал 

24 игра «Класс, 

смирно!» 

  1  усвоение  строевых 

команд  и 

перестроения, 

воспитание внимания и 

быстроты  реакции. 

зал, 

площадк

а 

25 Броски мяча в 

корзину 

  1 развитие меткости спортив

ный зал 

26 игра «Боулинг»   1 развитие меткости, 

внимания 

спортив

ный зал 

27 игра «Картошка»   1 развивать быстроту 

реакции, умение ловить 

мяч 

площадк

а 

28 Соревнование по 

прыжкам через 

скакалку 

  1 развивать умение 

прыгать через скакалку 

площадк

а 

29 игра «Веселые 

пингвинята» 

  1 развивать умение 

быстро передвигаться с 

мячом 

спортив

ный зал 

30  игра «Солнышко»   1  развивать умение 

высказывать свое 

мнение, приходить к 

площадк

а 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

3 год обучения 

единству; уважать 

чужое мнение 

31  Игры по выбору 

учащихся 

  1  развитие интереса к 

играм и 

коммуникативных 

способностей 

зал, 

площадк

а 

32 Игры по выбору 

учащихся 

  1  развитие интереса к 

играм и 

коммуникативных 

способностей 

зал, 

площадк

а 

33 игра «Защита 

укрепления» 

  1 Развивать 

двигательную 

активность, умение 

сотрудничать 

снежная 

площадк

а 

34 игра «Попади в 

цель» 

  1 Развивать глазомер, 

ловкость 

площадк

а 

 

№ 

п/п 

 

 

тема 

Дата Кол-

во 

часов 

Цель занятия 

 

Место 

проведе

ния 

пл

ан 

ф

ак

т 

Игры с элементами легкой атлетики 

1 Игра«Метатели»   1 развитие меткости, 

внимания, быстроты 

реакции 

спортив

ная 

площадк

а 

2 игра «Пустое 

место» 

 

 

 1 развитие быстроты, 

формирование умения 

ускорять и замедлять 

бег 

спортив

ная 

площадк

а 

3 игра « У ребят 

порядок строгий» 

 1 развитие двигательных 

навыков 

спортив

ная 

площадк

а 

4 игра «К своим 

флажкам» 

 1 развитие быстроты, 

формирование умения 

ускорять и замедлять 

бег 

спортив

ная 

площадк

а 

5 игра 

 «Прыгающие 

воробушки» 

 1 закрепление и 

совершенствование 

навыков в прыжках, 

спортив

ная 

площадк
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развитие скоростно-

силовых способностей, 

ориентирование в 

пространстве          

а 

6 игра «День и 

ночь» 

 1 совершенствование 

быстроты  реакции на 

слуховые сигналы 

площадк

а 

7 «Прыжки по 

полосам» 

 1 закрепление и 

совершенствование 

навыков в прыжках 

спортив

ный зал 

8 «Играй, играй, 

мяч не теряй» 

  1 развивать умение 

быстро передвигаться с 

мячом 

спортив

ный зал 

9 Прыжки в длину и 

высоту с прямого 

разбега   

  

  1 закрепление и 

совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие скоростно-

силовых способностей, 

ориентирование в 

пространстве          

спортив

ная 

площадк

а 

10 игры на развитие 

скорости 

«Верхом на 

клюшке» 

  1 Развивать 

двигательную 

активность; 

координацию 

движений 

снежная 

площадк

а 

11 Повторение 

изученных игр 

  1 Развивать умение 

высказывать 

собственное мнение, 

приходить к единству 

спортив

ная 

площадк

а 

Игры с элементами ритмической гимнастики   

12 Игра 

«Исправь 

осанку»» 

  1 формирование 

правильной осанки 

через систему 

ритмических 

упражнений 

спортив

ный зал 

13 Упражнения на 

согласованность 

движений с 

музыкой 

  1  работать  над 

выразительностью 

выполнения движений 

комплекса под музыку 

спортив

ный зал 

14 Упражнения на 

согласованность 

движений с 

музыкой 

  1  работать  над 

выразительностью 

выполнения движений 

комплекса под музыку 

спортив

ный зал 

15 игра  «Зайцы в   1 развитие скоростно- спортив
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огороде» силовых способностей, 

ориентирование в 

пространстве          

ная 

площадк

а 

16 игра «Верёвочка 

под ногами» 

  1  закрепление и 

совершенствование 

навыков в прыжках 

площадк

а 

17 игра «Ритмическая 

мозаика» 

  1 закрепление движений 

комплекса под музыку, 

работа над 

выразительностью 

выполнения движений 

комплекса 

спортив

ный зал 

18 игра «Перевозка 

груза» 

  1 Развивать 

двигательную 

активность, умение 

сотрудничать 

площадк

а 

19 игра «Защита 

укрепления» 

  1  Развивать 

двигательную 

активность, умение 

сотрудничать 

площадк

а 

20 игра «Дружные 

ребята» 

  1 Проверить 

координацию 

движений ребёнка 

спортив

ный зал 

21 Игра "Непоседы"   1 Разучивание комплекса 

составленного 

совместно с детьми 

спортив

ный зал 

22 Повторение 

изученных игр 

  1 Развивать умение 

высказывать 

собственное мнение, 

приходить к единству 

спортив

ная 

площадк

а 

Подвижные игры   

23 игры на внимание 

и быстроту 

«Поезд» 

  1 развитие быстроты и 

ловкости, умения 

взаимодействовать в 

команде 

спортив

ный зал 

24 игры  с прыжками 

и бегом 

«Прыгуны и 

пятнашки» 

 1 закрепление и 

совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие скоростно-

силовых способностей, 

ориентирование в 

пространстве          

 

25 «Веселые старты» 

Старт группами 

 1 развитие быстроты и 

ловкости, умения 

беговая 

дорожка 



 

 

964 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

4 год обучения 

Командный бег взаимодействовать в 

команде 

26 «Мини-футбол»  1 развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей, 

овладение 

элементарными 

технико-тактическими 

взаимодействиями          

спортив

ная 

площадк

а 

27 игра «Веселые 

пингвинята» 

 1  развивать умение 

быстро передвигаться с 

мячом 

спортив

ный зал 

28 игра «Картошка» 

 

 1 развивать быстроту 

реакции, умение ловить 

мяч 

площадк

а 

29 Соревнование по 

прыжкам через 

скакалку 

 1 развивать умение 

прыгать через скакалку 

площадк

а 

30 игра «Салки»  1 развивать быстроту 

движений 

площадк

а 

31 Игры по выбору 

учащихся 

 1  развивать способность 

концентрировать 

внимание на 

определенном сигнале 

спортив

ный зал 

32 «Веселые старты» 

Старт группами 

Командный бег 

 1 развитие быстроты и 

ловкости, умения 

взаимодействовать в 

команде 

беговая 

дорожка 

33 «Мини-футбол»  1 развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей, 

овладение 

элементарными 

технико-тактическими 

взаимодействиями          

спортив

ная 

площадк

а 

34 Повторение 

изученных игр 

 1 Развивать умение 

высказывать 

собственное мнение, 

приходить к единству 

спортив

ная 

площадк

а 
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№ 

п/п 

 

 

тема 

Дата Кол

-во 

час

ов 

  
пл

ан 

ф

ак

т 

Цель занятия 

 

Место 

проведе

ния 

Игры с элементами легкой атлетики 

1 Встречная 

эстафета. 

«Кто раньше» 

  1 формирование ЗОЖ 

через участие в 

подвижных играх; 

овладение 

элементарными 

технико-тактическими 

взаимодействиями         

спортив

ная 

площадк

а 

2 Встречная 

эстафета. 

«Волк и ягненок» 

  1 формирование ЗОЖ 

через участие в 

подвижных играх; 

овладение 

элементарными 

технико-тактическими 

взаимодействиями         

спортив

ная 

площадк

а 

3 Эстафета со 

скакалкой. 

 

  1 развитие быстроты, 

ловкости, силы, 

внимания, 

координации 

спортив

ная 

площадк

а 

4 игра 

«Смена номеров». 

  1 развитие быстроты, 

ловкости, силы, 

внимания, 

координации 

спортив

ная 

площадк

а 

5  Игровые 

упражнения с 

малыми мячами. 

  

  1 развитие 

координационных 

 способностей, 

овладение 

элементарными 

технико-тактическими 

взаимодействиями 

спортив

ная 

площадк

а 

6 Игра «Рыбная 

ловля» 

 

  1 развитие 

координационных 

 способностей, 

овладение 

элементарными 

технико-тактическими 

взаимодействиями 

спортив

ная 

площадк

а 

7 Игра «Перебежки»   1 развитие быстроты и 

ловкости, умения 

взаимодействовать в 

спортив

ная 

площадк
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команде а 

8 Игра «Волк во 

рву» 

  1 совершенствование 

навыков бега и 

прыжков в длину 

площадк

а 

9 Эстафета с мячами   1  развивать умение 

вести мяч, передавать 

его другому игроку 

игровая 

площадк

а 

10 Игра «К своим 

флажкам» 

  1 развитие 

 ориентировки, 

сообразительности 

площадк

а 

11 Повторение 

изученных игр 

  1 Развивать умение 

высказывать 

собственное мнение, 

приходить к единству 

спортив

ная 

площадк

а 

Игры с элементами ритмической гимнастики 

12 игра «Воробьи и 

вороны» 

  1 развивать способность 

концентрировать 

внимание на 

определенном сигнале 

зал, 

площадк

а 

13 Элементы 

основной 

гимнастики 

(общеразвивающи

е, строевые и 

прикладные 

упражнения) 

  1 развитие быстроты, 

ловкости, гибкости, 

координации 

движений; 

формирование ЗОЖ 

спортив

ный зал 

14 Игра на развитие 

гибкости тела 

«Гимнасты»   

  1 совершенствование 

комплекса 

составленного 

совместно с детьми 

спортив

ный зал 

15 Игра «Прыгающие 

воробушки» 

 

  1 закрепление и 

совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие скоростно-

силовых способностей, 

ориентирование в 

пространстве          

спортив

ный зал 

16 Игра «Прыжки по 

полосам» 

  1 закрепление и 

совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие скоростно-

силовых способностей, 

ориентирование в 

пространстве          

спортив

ный зал 
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17 Соревнование 

«Лабиринт» 

  1 закрепление и 

совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие скоростно-

силовых способностей, 

ориентирование в 

пространстве          

спортив

ный зал 

18 игра «Два мороза»   1 воспитание чувства 

товарищеской 

взаимопомощи; 

 совершенствование 

умения бегать быстро, 

легко изменяя 

скорость и 

направление движений 

зал, 

площадк

а 

19 Игры по выбору 

учащихся 

  1 Развивать умение 

высказывать 

собственное мнение, 

приходить к единству. 

помещен

ие 

20 игра «Совушка»   1 развивать умение 

передавать движения 

животных 

игровая 

площадк

а 

21 Игра «Паровозик»   1 совершенствование 

навыков бега, умение 

играть группой 

игровая 

площадк

а 

22 Повторение 

изученных игр 

  1 Развивать умение 

высказывать 

собственное мнение, 

приходить к единству 

спортив

ная 

площадк

а 

Подвижные игры с элементами спортивных игр  14.03.16 

23 Игра "Снайперы"   1 развитие быстроты, 

ловкости, координации 

движений 

спортив

ный зал 

24 Ирга 

"Перетягивание 

через черту" 

  1 Развитие 

выносливости, силы, 

согласованности 

спортив

ный зал 

25 "Эстафета с 

лазаньем и 

перелезанием 

  1 развитие быстроты, 

ловкости, координации 

движений 

спортив

ный зал 

26 «Мини-футбол»   1 развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей, 

овладение 

элементарными 

спортив

ная 

площадк

а 
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технико-тактическими 

взаимодействиями 

         

27 Игра «Кто 

точнее?» 

  1 научиться метко 

метать мяч 

футболь

ное 

поле, 

ровная 

площадк

а 

28 игра «Картошка» 

 

  1 развивать быстроту 

реакции, умение 

ловить мяч 

площадк

а 

29 Игра «День» и 

«Ночь» 

  1 совершенствование 

быстроты реакции, 

ориентировки, 

ловкости, воспитание 

находчивости, 

решительности 

спортив

ный зал 

30 Эстафета с мячом 

Бег по линиям 

 

  1 совершенствование 

быстроты реакции, 

ориентировки, 

ловкости, воспитание 

находчивости, 

решительности 

спортив

ный зал 

31 Игры по выбору 

учащихся 

  1

  

развивать способность 

концентрировать 

внимание на 

определенном сигнале 

спортив

ный зал 

32 «Пионербол»   1 совершенствование 

навыков ловли мяча 

через сетку 

спортив

ный зал 

33 «Мини-футбол»   1 развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей, 

овладение 

элементарными 

технико-тактическими 

взаимодействиями 

         

спортив

ная 

площадк

а 

34 Повторение 

изученных игр 

  1 Развивать умение 

высказывать 

собственное мнение, 

приходить к единству 

спортив

ная 

площадк

а 


