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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального об-

щего образования (далее – ООП НОО) разработана 

в соответствии с требованиями федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образо-

вания (далее – ФГОС НОО) к структуре основной образова-

тельной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной дея-

тельности при получении начального общего образования 

в образовательной организации. При разработке ООП НОО 

учтены результаты самообследования, в том числе функцио-

нирования ВСОКО, анализ образовательных потребностей 

и запросы участников образовательных отношений. 

Содержание основной образовательной программы начально-

го общего образования МБОУ «Гимназия «Планета Детства» 

отражает требования ФГОС НОО и группируется в три ос-

новных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи 

и планируемые результаты реализации ООП НОО, конкрети-

зированные 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. 
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Содержательный раздел включает образовательные програм-

мы, ориентированные на достижение предметных, метапред-

метных и личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных кур-

сов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей; 

 программу формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки органи-

зации образовательного процесса, а также механизмы 

и условия реализации компонентов основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

Организационный раздел включает:  

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержа-

щий перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образо-

вательная организация принимает участие в учебном 

году или периоде обучения; 

 характеристику условий реализации ООП НОО 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Цели реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 

• становление и развитие социально активной 

личности обучающихся со сформированной россий-

ской гражданской идентичностью, ценностными уста-

новками и социально значимыми качествами, готовой 

к познанию, обучению и саморазвитию; 
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• овладение обучающимися базовыми логиче-

скими и начальными исследовательскими действиями, 

умением работать с информацией, универсальными 

навыками общения и совместной деятельности, спо-

собностью к саморегуляции и самоконтролю; 

• достижение обучающимися предметных ре-

зультатов 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. 

• формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих спо-

собностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по осво-

ению выпускником целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентно-

стей, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и воз-

можностями обучающегося младшего школьного воз-

раста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

Основная образовательная программа начального общего об-

разования реализуется образовательной организацией 

с использованием внутренних и внешних ресурсов путем ор-

ганизации взаимодействия участников образовательных от-

ношений в пределах образовательной организации и в рамках 

сетевого взаимодействия организаций. 

Внутренние ресурсы:  

 кадровые (педагоги начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, педагоги до-
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полнительного образования, педагог-психолог, соци-

альный педагог, тьюторы, педагог-библиотекарь); 

 финансовые (бюджетные средства, оказание платных 

образовательных услуг, спонсорская помощь, гранты); 

 материально-технические (оснащение оборудованием, 

в том числе учебно-методическим, всех помещений 

образовательной организации, создание специальных 

условий для обучающихся с ОВЗ); 

 информационные (знания о конкретных обучающихся 

и ученических коллективах, о ходе и результатах про-

цессов, осуществляемых школой в целом и каждым 

сотрудником в отдельности), а также профессиональ-

ный и жизненный опыт педагогов, администрации, 

прочих работников школы). 

Внешние ресурсы, используемые образовательной организа-

цией, представляют собой сторонние образовательные орга-

низации, реализующие дополнительные общеобразователь-

ные программы, а также организации, оказывающие психоло-

го-педагогическую, медицинскую и социальную помощь обу-

чающимся, испытывающим трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы и адаптированной основной 

общеобразовательной программы. Осуществляется сотрудни-

чество с организациями: 

№ 

п/

п 

Наименова-

нии органи-

зации 

Содержание 

(предмет)  

взаимодействия 

/социального 

партнерства 

Основание  

(договор, 

соглаше-

ние, про-

токол о 

намерени-

ях и др.) 

1.  ПМПк Оказание кон-

сультативной 

помощи 

Договор 

2.  Библиотека Социальная Договор 
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№2 адаптация, куль-

турное просве-

щение, реализа-

ция программы 

воспитания 

3.  Центр разви-

тия  

ЦДО «Малая 

Академия» 

Социальная 

адаптация, куль-

турное просве-

щение, реализа-

ция программы 

воспитания 

Договор 

4.  Музыкальная 

школа №2 

Социальная 

адаптация, куль-

турное просве-

щение, реализа-

ция программы 

воспитания 

Договор 

5.  ДКАСМ Социальная 

адаптация, куль-

турное просве-

щение, реализа-

ция программы 

воспитания 

Договор 

6.  РГОО «ДАР» Инициация про-

ектов и софинан-

сирование 

Устав 

РГОО 

«ДАР» 

Контроль качества образования осуществляется с помощью 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

образовательной организации, которая регламентируется по-

ложением о ВСОКО. Работа системы осуществляется посред-

ством планирования контроля основных направлений дея-

тельности образовательной организации, в том числе прове-



11 
 

дения разнообразных видов мониторингов, направленных 

на получение сведений о качестве образовательных результа-

тов обучающихся, реализации образовательной деятельности 

и условий, которые ее обеспечивают. 

В основе реализации основной образовательной про-

граммы лежит системнодеятельностный подход. 

Основная образовательная программа сформирована 

с учетом особенностей уровня начального общего образова-

ния как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, 

связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей де-

ятельности ребенка - с переходом к учебной деятельности 

(при сохранении значимости игровой), имеющей обществен-

ный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширени-

ем сферы взаимодействия ребенка с окружающим миром, 

развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребенком новой социальной 

роли ученика, выражающейся в формировании внутренней 

позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного разви-

тия; 

- с формированием у школьника основ умения учить-

ся и способности к организации своей деятельности: прини-

мать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учеб-

ном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребенка, кото-

рая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным обра-

зом связано с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и ми-

ровоззрения. 
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Учтены также особенности, характерные для млад

шего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

- центральные психологические новообразования, 

формируемые на данном уровне образования: словес-

но-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знако-

во-символическое мышление, осуществляемое как моделиро-

вание существенных связей и отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной ак-

тивности обучающегося, направленной на овладение учебной 

деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ос-

новной образовательной программы учтены существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивиду-

альные различия в их познавательной деятельности, воспри-

ятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологиче-

скими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ос-

новной образовательной программы НОО 

Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего об-

разования (далее – планируемые результаты) явля-

ются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу.  

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС НОО, образовательной деятельностью и си-

стемой оценки результатов освоения ООП НОО, 
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уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учетом ведущих целевых установок их освое-

ния, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой 

для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, а также для системы оценки каче-

ства освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

В структуре планируемых результатов выделяются следую-

щие группы: 

Личностные результаты освоения программы начального 

общего образования соответствуют традиционным россий-

ским социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

принятым в обществе правилам и нормам поведе-

ния и способствуют процессам самопознания, самовоспита-

ния и саморазвития, формирования внутренней позиции лич-

ности. Личностные результаты отражают готовность обуча-

ющихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширением опыта деятельности на ее основе 

и в процессе реализации основных направлений воспитатель-

ной деятельности. 

Личностные результаты включают: 

 сформированность у обучающихся основ российской 

гражданской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивиро-

ванность к познанию и обучению; 

 развитость у обучающихся социально значимых ка-

честв личности и усвоение ценностных установок; 

 способность обучающихся принимать активное уча-

стие в социально значимой деятельности. 
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Метапредметные результаты характеризуют уро-

вень сформированности познавательных, коммуни-

кативных и  регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учеб-

ных предметов, а  также становление способности к  

самообразованию и  саморазвитию В 

результате освоения содержания различных предме-

тов, курсов, модулей обучающиеся овладевают ря-

дом междисциплинар-ных понятий, а также раз-

личными знаково-символическими средствами, ко-

торые помогают обучающимся применять зна-ния 

как  в типовых, так и  в новых, нестандартных 

учебных ситуациях 

Метапредметные результаты освоения основной образова-

тельной программы представляют собой совокупность уни-

версальных учебных действий и уровня овладения междис-

циплинарными понятиями. Метапредметные результаты от-

ражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия и группируются по трем 

направлениям: 

 универсальные познавательные учебные действия (ба-

зовые логические и начальные исследовательские дей-

ствия, а также работа с информацией); 

 универсальные коммуникативные действия (общение, 

совместная деятельность, презентация); 

 универсальные регулятивные действия (саморегуля-

ция, самоконтроль). 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы ориентированы на получение опыта деятельности, 

преобразование и применение знаний, умений и навыков обу-

чающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, а также на успешное обучение на уровне начально-

го общего образования с учетом специфики содержания 
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предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, курсы, модули. 

Русский язык. Литературное чтение. 

 

1.2.1. Русский язык 
 

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

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразо-

вания 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской иден-

тичности; 

— 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 нравствен-

но-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответ-

ственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любозна-

тельность и самостоятельность в познании 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универ-

сальные учебные действия . 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложе-
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ния, тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое зна-

чение и др . ); устанавливать аналогии языковых единиц; объединять язы-

ковые единицы по определѐнному признаку; 

— характеризовать существенные признаки языковых единиц, опре-

делять существенный признак для классификации языковых единиц (зву-

ков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые 

единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

— анализировать алгоритм действий при работе с языковыми едини-

цами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых 

единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практи-

ческой задачи, формулировать запрос на дополнительную информацию 

Базовые исследовательские действия: 

— формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

— формулировать на основе наблюдения выводы, сравнивать сделан-

ные выводы с формулировками языковых законов, правил; 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное зада-

ние 

Работа с информацией: 

— выбирать нужный словарь для получения запрашиваемой инфор-

мации, для уточнения; находить необходимую информацию в словарях, 

справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию, обраща-

ясь к словарям, справочникам, учебнику; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске ин-

формации о написании и произношении слова, о значении слова, о проис-

хождении слова, о синонимах слова в сети Интернет в условиях контро-

лируемого входа; 

— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представле-

ния лингвистической информации 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия . 

Общение: 

— соблюдать правила участия в диалоге: слушать собеседника, зада-

вать вопросы, корректно делать замечания, приводить доказательства сво-
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ей точки зрения; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать пра-

вила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существова-

ния разных точек зрения . 

Создание устных и письменных текстов: 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной зада-

чей; корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие выступления о результатах парной и группо-

вой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания 

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности на уроках «Русского язы-

ка», коллективно строить план действий по еѐ достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложен-

ные образцы 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия . 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению орфографической задачи, при 

анализе языковых явлений, языковых единиц; 

— выстраивать последовательность выбранных действий 

Самоконтроль: 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материа-

лом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении орфогра-

фической задачи; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одно-

классников, объективно оценивать их по предложенным критериям 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 
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— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в сло-

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

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, звонкие и глухие 

(вне слова и в слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (про-

стые случаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный 

слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ѐ, ю, я 

и буквой ь в конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшо-

го списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений пропис-

ные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание 

слов в предложении; знаки препинания конца предложения: точка, вопро-

сительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале предло-

жения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); пе-

ренос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + 

гласный»); гласные после шипящих жи, ши (в положении под ударением), 

ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в ор-

фографическом словаре учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объѐмом не более 25 слов; 

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

предложения из 3—5 слов, тексты объѐмом не более 20 слов, правописа-

ние 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 соблю-

дением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце 

предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картин-

кам и наблюдениям; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных за-

дач 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
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— осознавать язык как основное средство общения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам: согласный парный/непарный по твѐрдо- сти/мягкости; со-

гласный парный/непарный по звонкости/глу- хости; 

— 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 учѐтом функций букв е, ѐ, 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, пони-

мать их значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи упо-

требления 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 эмоцио-

нальной окраске; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изучен-

ные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочета-

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

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые глас-

ные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках живот-

ных, географических названиях; раздельное написание предлогов с име-

нами существительными, разделительный мягкий знак; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объѐмом не более 50 слов; 

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

предложения, тексты объѐмом не более 45 слов с учѐтом изученных пра-

вил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим слова-

рями учебника; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—

4 предложения на определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услы-
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шанного) устно и письменно (1—2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смыс-

ловую связь по вопросам; 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

— писать подробное изложение повествовательного текста объѐмом 

30—45 слов с опорой на вопросы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использо-

вать изученные понятия 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам; 

— производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с ор-

фограммами; без транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого знаков в 

словах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том 

числе с учѐтом функций букв е, ѐ, 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 оконча-

ние, корень, приставку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

— распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значе-

нии (простые случаи); 

— определять значение слова в тексте; 

— распознавать имена существительные; определять грамматические 

признаки имѐн существительных: род, число, падеж; склонять в един-

ственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические 

признаки имѐн прилагательных: род, число, падеж; изменять имена при-

лагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соот-

ветствии с падежом, числом и родом имѐн существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы 

«что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки гла-

голов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять гла-

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

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использо-
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вать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тек-

сте; 

— различать предлоги и приставки; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоцио-

нальной окраске; 

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

предложения; 

— распознавать распространѐнные и нераспространѐнные предложе-

ния; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изучен-

ные правила; применять изученные правила правописания, в том числе 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; раздели-

тельный твѐрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имѐн суще-

ствительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объѐмом не более 

70 слов; 

— писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с учѐтом 

изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную ин-

формацию; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышан-

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

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание 

(3—5 предложений на определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюде-

нием орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие 

устные и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие приглаше-

ние, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм 

речевого этикета; 

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных место-

имений, 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 само-

стоятельно составленному плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использо-

вать изученные понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря 
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4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

— объяснять роль русского языка как языка межнационального обще-

ния; 

— проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предло-

женным в учебнике алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к пред-

ложенным словам антонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, опре-

делять значение слова по контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми мор-

фемами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова с пред-

ставленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи (в 

объѐме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имѐн существительных: 

склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени существительного 

как части речи; 

— определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилага-

тельного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; опреде-

лять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в насто-

ящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в един-

ственном 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 3-го лица в един-

ственном числе); использовать личные местоимения для устранения не-

оправданных повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоци-

ональной окраске; 

— различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять 

предложения с однородными членами; использовать предложения с одно-

родными членами в речи; 

— разграничивать простые распространѐнные и сложные предложе-

ния, состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять 

простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложения; 
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— находить место орфограммы в слове и между словами на изучен-

ные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: непрове-

ряемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); безударные падежные окончания имѐн существительных (кро-

ме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные падежные 

окончания имѐн прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие 

мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания 

глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединѐнными союзами и, а, но и без союзов; 

— правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов; 

— писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом 

изученных правил правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошиб-

ки на изученные правила, описки; 

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происхо-

дит общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации обще-

ния; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание 

(4—6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную инто-

нацию, нормы речевого взаимодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 предло-

жений) для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздра-

вительные открытки, объявления и др ); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно оза-

главливать 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);
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— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно и письменно про-

стые 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 

 

 

1.2.2. Литературное чтение 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 
процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 
развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазви-
тия и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чте-
ние» отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 
позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духов-
но-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и 
отношений на практике. 

 
Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление ин-
тереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естествен-
ной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, проявление уваже-
ния к традициям и культуре разных народов в процессе восприятия и анализа произведений выдаю-
щихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межлич-
ностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 
— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого челове-

ка, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 
родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероис-
поведания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 
произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и система-
тизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

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

Эстетическое воспитание: 
— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создаю-

щих художественный образ; 
— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 
— проявление интереса к разным видам искусства, готовность выражать своѐ отношение в разных 

видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окру-

жающей среде (в том числе информационной); 
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 
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отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес 
к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 
— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражѐнных в литературных произведениях; 
— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 
— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литера-

туры, развитие интереса к творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 
— понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в начальной школе у обучающихся формируются универсальные учебные по-

знавательные действия: 
базовые логические действия: 
— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и 

его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 
— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по те-

мам, жанрам и видам; 
— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенно-
му алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе пред-
ложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного тек-
ста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 
— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов; 
— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 
— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особен-

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

го наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 
— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 
работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную в явном виде; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа еѐ проверки; 
— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила ин-

формационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; 
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации; 

универсальные учебные коммуникативные действия: 
общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и услови-

ями общения в знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дис-

куссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 
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— корректно и аргументированно высказывать своѐ 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; 
совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в кол-

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планиро-
вания, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 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; 

универсальные учебные регулятивные действия: 
самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий; 
самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному пред-

мету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, ориентированы 
на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жизнен-
ных условиях и представлены по годам обучения. 

1 КЛАСС 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
— 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; 

— 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 вос-
приятия и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения со скоростью не менее 
20 слов в минуту; 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотво-
рений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 
— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художе-

ственной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), расска-
зы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по 
фактическому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослу- шанного/прочитанного произведе-
ния: определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положи-
тельные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием слова-
ря; 

— 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 примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, 
с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 
— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному 

алгоритму; 
— сочинять небольшие тексты по предложенному началу; 
— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 
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— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом рекомендательно-
го списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответ-
ствии с учебной задачей. 

2 КЛАСС 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
— 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, обра-
щаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 
выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценно-
стей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях 
в контексте изученных произведений; 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по вос-
приятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 
слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотво-
рений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произве-
дения (ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитан- ного произведения: отвечать и форму-
лировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 
небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художе-
ственной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 
мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять план текста 
(вопросный, номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выраже-
ния его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между характе-
ром героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 
характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; нахо-
дить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, 
идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую 
принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ 
примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от треть-
его лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать не-
большие эпизоды из произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предло-
жений); 

— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 
— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, преди-

словию, условным обозначениям; 
— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответ-

ствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной 

литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценно-
стей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях 
в контексте изученных произведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 
(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 
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— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по вос-
приятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 
слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведе-
ний; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 
— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произве-

дения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произ-

ведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 
— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художе-
ственной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 
произведений фольклора разных народов России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 
главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь со-
бытий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять 
портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чув-
ствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предложен-
ным критериям (по аналогии или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к ге-
роям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), опи-
сание пейзажа и интерьера; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; нахо-
дить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств художествен-
ной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, 
характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 
сравнение, эпитет, олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологиче-
ское и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и 
письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; исполь-
зовать в беседе изученные литературные понятия; 

— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с из-
менением лица рассказчика, от третьего лица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, 
рассуждение) с учѐтом специфики учебного и художественного текстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 
произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения 
(не менее 7 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного 

произведения; 
— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннота-

цию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 
— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях контроли-

руемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 
— оценивать культурную значимость художественной литературы и фольклора, находить в про-

изведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов Рос-
сии и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведе-
ний; 

— демонстрировать интерес к систематическому чтению и слушанию художественной литерату-
ры: формировать собственный круг чтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 



 

29 
 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 
— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по вос-

приятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 
слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведе-
ний; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 
— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произве-

дения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произ-

ведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и 
художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 
небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить 
примеры произведений фольклора разных народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рас-
сказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 
мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов тек-
ста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики 
персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать ге-
роев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), 
характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображе-
ния героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причин-
но-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; нахо-
дить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства художествен-
ной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, 
характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 
сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологиче-
ское и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм про-
изношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на 
основе прослу- шанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подроб-
но, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать не-
большие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения 
(не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (по-
вествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учѐтом правильности, 
выразительности письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из 

героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 
— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннота-

цию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 
— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях контроли-

руемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей 
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1.2.3. Родной язык 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты при реализации основных направлений воспита-

тельной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение родного 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения наро-

дов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе че-

рез обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художе-

ственных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уваже-

нии и достоинстве человека, о нравственно этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений, в том числе отражѐнных в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекват-

ных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

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

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

эстетического воспитания: 

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

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве 

слова;  

осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры  здоровья и эмоционального благополучия: 
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соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в процессе языкового 

образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемле-

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

трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художе-

ственных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возни-

кающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

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

о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

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

тельность в его познании 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; классифицировать языко-

вые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения;  

анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять 

учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предло-

женного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 
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устанавливать причинно следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, де-

лать выводы 

Базовые исследовательские действия: 

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

ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на ос-

нове предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини исследование, выпол-

нять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐн-

ного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования);  

 формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

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

сходных ситуациях 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в пред-

ложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебни-

ку); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных предста-

вителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (ин-

формации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео , графическую, звуковую информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоя-

тельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсаль-

ные учебные действия 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответ-

ствии с речевой ситуацией; 
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 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о ре-

зультатах наблюдения, выполненного мини исследования, проектного задания; 

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

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

 формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно раз-

решать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характе-

ристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографиче-

скую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оце-

нивать их по предложенным критериям 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырѐх лет обучения должно обес-

печить воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия рус-

ского языка;  

приобщение к литературному наследию русского народа; обогащение активного и пассивного сло-

варного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами ре-

чевого этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, фор-

мирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных  функционально-

смысловых типов и жанров 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 



 

34 
 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие предметы 

традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

—осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для культур-

ного человека; 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

—осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

—соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

—выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозна-

чаемому предмету или явлению реальной действительности; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

—уместно использовать коммуникативные приѐмы диалога (начало и завершение диалога и др ); 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; 

—владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нѐм наиболее су-

щественные факты 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

—осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

—осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие предметы 

традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, 

игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; связанных с изученными 

темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

—понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет рус-

ского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем); 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

—осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

—соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка: выбирать 

из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

—проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

—пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

—пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями синонимов и анто-

нимов для уточнения значения слов и выражений; 

—пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного написания слов; 
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—различать этикетные формы обращения в официальной и не- 

официальной речевой ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, 

просьбу, извинение, поздравление; 

—использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; 

—владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и о культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от 

второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

фактами; 

—строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментиро-

вание ответа или работы одноклассника; 

—создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

—создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

—осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с осо-

бенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, называющие природные явления и 

растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные инструменты); 

—распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать особен-

ности их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской ху-

дожественной литературы; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с изученными 

темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

—понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет рус-

ского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем); 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

—соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в рам-

ках изученного); 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

—использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного произношения сло-

ва, вариантов произношения; 

—выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозна-

чаемому предмету или явлению реальной действительности; 

—проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

—правильно употреблять отдельные формы множественного числа имѐн существительных; 

—выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением 

согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

—пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

—пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного написания слов; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 
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—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, 

просьбу, извинение, поздравление; 

—выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

—владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и о культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между 

фактами; 

—проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народ-

ных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т п ), определять языковые осо-

бенностей текстов; 

—выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

—создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными промысла-

ми; 

—создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

—оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выра-

зительного словоупотребления; 

—редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной 

передачи смысла 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с осо-

бенностями мировосприятия и отношений между людьми; с качествами и чувствами людей;  

родственными отношениями); 

—распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение эпитетов и сравнений в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

—осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; связанных с изученными 

темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

—понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет рус-

ского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем); 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

—соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

—соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в рам-

ках изученного); 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изу- 

ченного); 

—выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозна-

чаемому предмету или явлению реальной действительности; 

—проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 
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—заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; 

—выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением 

координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме 

прошедшего времени); 

—редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

—соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи собственного текста 

(в рамках изученного); 

—пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова, для 

уточнения нормы формообразования; 

—пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного написания слов; 

—пользоваться учебным этимологическим словарѐм для уточнения происхождения слова; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, 

просьбу, извинение, поздравление; 

—выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

—строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментиро-

вание ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

—владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и о культуре русского народа; 

—владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и художе-

ственных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между 

фактами; 

—соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; 

—составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; 

—приводить объяснения заголовка текста; 

—владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

—владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пере-

сказывать текст с изменением лица; 

—создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об уча-

стии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

—создавать текст как результат собственного мини-исследования; 

- оформлять сообщение в письменной форме и представлять его в устной форме; 

—оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выра-

зительного словоу-потребления; 

—редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 
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—редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопо-

ставлять первоначальный и отредактированный тексты 

 

1.2.4. Литературное чтение на родном языке 
 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» в составе пред-

метной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют требованиям 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

сформулированным в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования . 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты, представленные по основным направлени-

ям воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение худо-

жественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли рус-

ского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе 

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художе-

ственных произведений и фольклора; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, ува-

жении и достоинстве человека, о нравственно этических нормах поведения и правилах межличност-

ных отношений, в том числе отражѐнных в фольклорных и художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читатель-

ский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адек-

ватных языковых  средств, для выражения своего состояния и чувств;  

Проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам дру-

гих людей; 

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

другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 
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— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных произведений; 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным ви-

дам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искус-

стве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружаю-

щей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе прием-

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

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества 

(в том числе благодаря примерам из художественных произведений), ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из худо-

жественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в процессе 

усвоения ряда литературоведческих понятий; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к чтению художественных произведений, активность 

и самостоятельность при выборе круга чтения . 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у обучающегося 

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия . 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать 

аналогии текстов; 

— объединять объекты (тексты) по определѐнному признаку; 
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— определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, фразеологизмов; 

— находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно выделять учеб-

ные операции при анализе текстов; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предло-

женного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно следственные связи при анализе текста, делать выводы . 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного высказывания в 

соответствии с речевой ситуацией; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное мини- исследование, выполнять по предложенно-

му плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного 

смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предло-

женного текстового материала; 

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

сходных ситуациях . 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный справочный источник для получения запра-

шиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предло-

женном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

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

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представите-

лей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

— анализировать и создавать текстовую, видео , графическую, звуковую информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; 

— понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, 

таблицы для представления результатов работы с текстами . 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсаль-

ные учебные действия . 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условия-

ми общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискус-

сии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о резуль-

татах наблюдения, 
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выполненного мини исследования, проектного задания; 

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

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллек-

тивных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата пла-

нирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: рас-

пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы . 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия . 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий . 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, связанных с 

анализом текстов; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу текстов; 

— находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать 

их по предложенным критериям . 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в течение четырѐх 

лет обучения должно обеспечить: 

понимание родной русской литературы как национально- культурной ценности народа, как особого 

способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения произ-

ведений русской литературы; 

- осознание значимости чтения родной русской литературы для личного развития; для познания себя, 

мира, национальной истории и культуры; для культурной самоидентификации; 

 для приобретения потребности в систематическом чтении русской литературы; 

 ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков героев с нрав-

ственными нормами, обоснование нравственной оценки поступков героев; 

 овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, 

эпитетов; 
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совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владение элементарными прие-

мами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов); 

применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования 

(умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пере-

сказа, полного или краткого; составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с уче-

том коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные произведения); 

самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение собственного круга чтения; 

 использование справочных источников для получения дополнительной информации . 

Предметные результаты по годам обучения 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, мира, нацио-

нальной истории и культуры; 

 владеть элементарными приемами интерпретации произведений русской литературы; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствова-

ния: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

 использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о значении сло-

ва; 

 читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору . 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворе-

ний, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации художественных и 

учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствова-

ния: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтвер-

ждать собственное мнение ссылками на текст; 

 обогащать собственный круг чтения; 

 соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 
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 осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские уме-

ния: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации и анализа 

 художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенство-

вания: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и под-

тверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с уче- 

 том специфики текста в виде пересказа (полного или краткого), пересказывать литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной ин-

формации . 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для культурной са-

моидентификации; 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации, анализа и преоб-

разования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствова-

ния: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтвер-

ждать собственное мнение ссылками на текст;  

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных 

 произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный 

круг чтения; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной инфор-

мации . 

1.2.5. Иностранный язык (английский)  

 
В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут сфор-

мированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение 

ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе пра-

вилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности 
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Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отра-

жать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и  о опыта деятельности на их основе, 

в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

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

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межлич-

ностных отношений 

Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морально-

го вреда другим людям 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз-

ным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

— 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, от-ветственное потребление и бе-

режное 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, лю-бознательность и самостоя-

тельность в познании 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравне- 

ния, устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде-

ниях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 
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поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на ос-

нове предложенных педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель,планировать изменения объек-

та, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

денного 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, пред-

ставленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию са-мостоятельно или на основа-

нии предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую,звуковую, информацию в соот-

ветствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ 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 (инди-видуальные с учѐтом участия в 

коллективных задачах)в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенногоформата плани-

рования, распределения промежуточных ша гов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достиже-

нию: 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; 
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2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предмет-

ной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформирован-

ность иноязыч-ной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности еѐ со-

ставляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной) 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опоры в рамках изуча-

емой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого язы-

ка(не менее 3 реп лик со стороны каж дого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания объѐмом не менее 3 фраз в рам-

ках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной ком-

муникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфор-

мации фактиче-ского характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания 

текста/текстов для аудирования —до 40 секунд) 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на изученном языковом ма-

териале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание 

прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом матери-

але, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-

никативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информа-

ции, используя 

зрительные опоры и языковую догадку (объѐм текста для чтения — до 80 слов) 

Письмо 

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днѐм рождения, Но-

вым годом) 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной по-следовательности, фонетически 

корректно их озвучивать 

и графически корректно воспроизводить (полупечатное напи- 

сание 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 
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Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения) 

и использовать знак апострофа в сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 

предусмотренной на первом году обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные ти-

пы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные(общий, 

специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные простые предложе-

ния; 

— 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 гла-

гольным сказуемым (I want to dance She can skate well ); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой 

to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight I’m fine I’m sorry It’s… Is 

it…? What’s …?; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими глаголь-

ными формами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи пове-лительное наклонение: по-

будительные 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 раз-

решения (Can I go out?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи нео-пределѐнный, определѐнный и 

нулевой артикль с существи- 

тельными (наиболее распространѐнные случаи употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи мно-жественное число существи-

тельных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные место-

имения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this — 

these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи ко-личественные числительные 

(1—12); 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи во-просительные слова who, what, 

how, where, how many; 

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

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных 

членах) 

Социокультурные знания и умения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, 

в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарно-

сти, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зри- 

тельными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, при-

нятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествова-

ние/рассказ) в рамках изучаемой тематики объѐмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зритель-

ными опорами; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объѐм монологического высказывания — не менее 4 фраз) 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной ком-

муникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфор-

мации фак-тического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты) 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом ма-

териале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируяпонимание 

прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникатив-

ной 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 (объѐм текста/текстов для чтения — до 130 слов) 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия и т д ; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения,Новым годом,  Рождеством с 

выражением пожеланий; 

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

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

— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах (international, night); 

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

ритмико-интонационныхособенностей 

 Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, апостроф) 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц 

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

обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов сло-

вообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения(football, 

snowman) 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи по-будительные предложения в 

отрицательной форме (Don’ttalk, 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 гла-

голы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи су-ществительные в притяжатель-

ном падеже (Possessive Case); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c 

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

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

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном 

падеже; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that — 

those; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи нео-пределѐнные местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи во-просительные слова when, 

whose, why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи ко-личественные 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 вы-

ражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в ан-

глоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством); 

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке 
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4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, при-

нятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника); 

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в 

объѐме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повест-

вование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания 

речи для 4 класса (объѐм монологического высказывания — не менее 4—5 фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу;  

- выражать своѐ отношение к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами в объѐме не менее 4—5 фраз 

— представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстра-

тивный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объѐме не менее 4—5 фраз 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, постро-

енные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зави-

симости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с понима-

нием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — 

до 1 минуты) 

 Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом ма-

териале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации, со зрительной опо-

рой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм тек-

ста/текстов для чтения — до 160 слов; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т  д ) и понимать представлен-

ную в них информацию 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

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

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объѐм сообще-

ния — до 50 слов) 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационныхособенностей 

 Графика, орфография и пунктуация 
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— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении) 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц 

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

в предшествующие годы обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов сло-

вообразования: аффиксации(суффиксы -er/-or, -ist: teacher, act or, artist), словосложения (blackboard), 

конверсии (to play — a play) 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в повест-

вовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Fu-

ture Simple Tense для выражения будущего действия; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженство-

вания must и have to; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи от-рицательное местоимение no; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагатель-

ных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best, bad —worse — (the) 

worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в ан-

глоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством); 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

— знать некоторых литературных персонажей; 

— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмов- 

ки, песни); 

— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики 

 

 

1.2.6. Математика  
Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со своими 

возможностями и способностями На его успешность оказывают влияние темп деятельности ребенка, 

скорость психического созревания, особенностиформирования учебной деятел ьности (способность к 

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

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам обу-

чения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося Также они включают 

отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапредметных действий и 

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

становление личностных новообразований и универсальных учебных действий осуществляется сред-

ствами математического содержания курса 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

—осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

для развития общей культуры человека;  
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развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их; 

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность до-

говариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно 

оценивать свой вклад в общий результат; 

—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

—применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реаль-

ной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при реше-

нии поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения ма-

тематики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

стремиться углублять свои математические знания и умения; 

—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсаль-

ные учебные действия Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; при-

чина-следствие; протяжѐнность); 

—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

—приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

—представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой 

2) Базовые исследовательские действия: 

—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса мате-

матики; 

—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характери-

зовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию 

в разных источниках информационной среды; 

—читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диа-

грамму, другую модель); 

—представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

—принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источ-

ники информации 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 

—использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической зада-

чи; формулировать ответ; 

—комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

—объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 
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—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала —задавать вопросы, высказы-

вать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, прояв-

лять этику общения; 

—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание (например, гео-

метрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, изме-

рение длины отрезка); 

—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

составлять по аналогии; 

—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

—планировать этапы предстоящей работы, определять после-довательность учебных дей-

ствий; 

—выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в про-

цессе обучения 

2) Самоконтроль: 

—осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать 

их; 

—выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоле-

ния ошибок; 

3) Самооценка: 

—предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным); 

—оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведе-

ния примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рацио-

нального способа, анализа информации; 

—осуществлять совместный контроль и оценку выполняемыхдействий, предвидеть возмож-

ность возникновения ошибок итрудностей, предусматривать пути их предупреждения 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

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

—пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

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

—выполнять арифметические действия сложения и вычитания 

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

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

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

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

требование (вопрос); 

—сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (вы-

ше/ниже, шире/уже); 

—знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отре-

зок 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, пе-

ред/за, над/под; 
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—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданно-

го набора объектов/предметов; 

—группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду 

объектов повседневной жизни; 

—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные 

из таблицы; 

—сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

—распределять объекты на две группы по заданному основанию 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

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

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); боль-

шее 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); деле-

ния (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); преобразо-

вывать 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,, 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 тек-

стовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать 

ответ; 

—различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; вы-

делять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

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

угольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку, уголь-

ник; 

—выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

—находить длину ломаной, состоящей из двух-трѐх звеньев, периметр прямоугольника (квад-

рата); 

—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, геометриче-

ских 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 фи-

гур); 

—сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

—составлять (дополнять) текстовую задачу; 

—проверять правильность вычислений 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
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—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 выраже-

ния (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вы-читания, умно-

жения и деления; 

—использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, 

секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять продолжи-

тельность 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 расчѐтов) 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 от-

вет (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

—конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, мно-

гоугольник на заданные части; 

—сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

—находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), ис-

пользуя 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 по-

вседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

—структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

—составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по ал-

горитму; 

—сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

—выбирать верное решение математической задачи 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

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

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на однозначное, 

двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); 
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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 резуль-

тата по критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также 

с помощью калькулятора; 

—находить долю величины, величину по ее доле; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

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

стоимость, площадь, скорость); 

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

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, 

месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квад-

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

—использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения меж-

ду скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объѐмом 

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 измере-

ний; 

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

выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления 

и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат по 

критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

—решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т 

п ), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из таб-

лиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие способы 

проверки; 

—различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

—изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

—различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, кону-

са, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плос-

кость (пол, стену); 

—выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех пря-

моугольников (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, представ-

ленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повсе-

дневной 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 
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алгоритма; 

—выбирать рациональное решение; 

—составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

—конструировать ход решения математической задачи; 

—находить все верные решения задачи из предложенных 

 

 
 

1.2.7.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 
В младшем школьном возрасте многие психические и  лич-ностные новообразования 

находятся в стадии становления и  не отражают завершѐнный этап их  развития. Это 

происходит ин-дивидуально в соответствии с возможностями ребѐнка, темпом его обу-

чаемости, особенностями социальной среды, в которой он живѐт, поэтому выделять 

планируемые результаты освое-ния программы учебного предмета «Окружающий  

мир» в об-ласти личностных и  метапредметных достижений по годам обучения не-

целесообразно. Исходя из  этого, планируемые ре-зультаты начинаются с характери-

стики обобщѐнных достиже-ний в становлении личностных и  метапредметных спо-

собов действий и  качеств субъекта учебной деятельности, которые могут быть сфор-

мированы у младших школьников к  концу обучения. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют го-

товность обучающихся руководство-ваться традиционными российскими социокуль-

турными и  ду-ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе пра-вилами и  

нормами поведения и  должны отражать приобретение первоначального опыта деятель-

ности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к  своей Родине — Рос-сии; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

 осознание своей этнокультурной и  российской гражданской идентичности, при-

надлежности к  российскому народу, к  сво-ей национальной общности; 

 сопричастность к  прошлому, настоящему и  будущему своей страны и  родного 

края; проявление интереса к  истории и  многонациональной культуре своей 

страны, уважения к  сво-ему и  другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как  члене обще-ства, 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, кото-рые строятся на проявлении гума-

низма, сопереживания, уважения и  доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности догова-

риваться, неприятие любых форм поведе-ния, направленных на причинение фи-

зического и  морально-го вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой ху-дожественной куль-

туры, проявление уважительного отноше-ния, восприимчивости и  интереса к  

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
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 использование полученных знаний в продуктивной и  преоб-разующей деятель-

ности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

 соблюдение правил организации здорового и  безопасного (для себя и  других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей 

среде (в том числе ин-формационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к  среде оби-тания, бережное от-

ношение к  физическому и  психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни челове-ка и  общества, от-

ветственное потребление и  бережное отно-шение к  результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к  различным про-

фессиям. 

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и  обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к  при-роде, неприятие действий, приносящих 

ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представле-ния о научной кар-

тине мира; 

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активно-

сти, инициативности, любознательности и  самостоятельности в обогащении 

своих знаний, в том числе с использованием различных информационных 

средств. 
  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1 )  Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь при-родной и  социаль-

ной среды обитания), проявлять способ-ность ориентироваться в изменяющей-

ся действительности; 

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и  зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; 

изменения во времени и  в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать ос-нования для  сравне-

ния, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному при-знаку; 

 определять существенный признак для  классификации,  классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и  противоречия в рассматривае-мых фактах, данных 

и  наблюдениях на основе предложенно-го алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для  решения учебной (практической) зада-

чи на основе предложенного алгоритма. 2 )  Базовые исследовательские дей-

ствия: 

 проводить (по предложенному и  самостоятельно составлен-ному плану или  вы-

двинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к  

экспериментам, про-водимым под руководством учителя; 

 определять разницу между реальным и  желательным состо-янием объекта (си-



 

59 
 

туации) на основе предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель  предстоящей рабо-ты, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и  последствия в аналогичных или сход-

ных ситуациях;  

 моделировать ситуации на основе изученного материала о свя-зях в природе (жи-

вая и  неживая природа, цепи питания; при-родные зоны), а  также в социуме 

(лента времени; поведение и  его последствия; коллективный труд и его результаты 

и  др.); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное иссле-дование по установ-

лению особенностей объекта изучения и  связей между объектами (часть — це-

лое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результа-

тов проведѐнного наблюдения (опыта, из-мерения, исследования). 
 
3 )  Работа с информацией: 

 использовать различные источники для  поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учѐтом учебной задачи; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информа-

цию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и  недостоверную информацию са-мостоятельно или  на 

основе предложенного учителем спосо-ба еѐ проверки; 

 находить и  использовать для  решения учебных задач тексто-вую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

 читать и  интерпретировать графически представленную ин-формацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в усло-виях контролируе-

мого доступа в Интернет (с помощью учи-теля); 

 анализировать и  создавать текстовую, видео-, графиче-скую, звуковую ин-

формацию в соответствии с учебной за-дачей ; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (от-чѐт, выступление, 

высказывание) и  графическом виде (рису-нок, схема, диаграмма). 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать сужде-ния, оценивать вы-

ступления участников; 

 признавать возможность существования разных точек зре-ния; корректно и  ар-

гументированно высказывать своѐ мне-ние; приводить доказательства своей 

правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отно-

шение к  собеседнику; 

 использовать смысловое чтение для  определения темы, глав-ной мысли текста о 

природе, социальной жизни,  взаимоот-ношениях и поступках людей; 

 создавать устные и  письменные тексты (описание, рассужде-ние, повествование); 

 конструировать обобщения и  выводы на основе полученных результатов наблю-

дений и  опытной работы, подкреплять их  доказательствами; 

 находить ошибки  и  восстанавливать деформированный текст об изученных объ-

ектах и  явлениях природы, событиях соци-альной жизни; 
 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и  др.) к  тексту выступления. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

1 )  Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или  с небольшой помощью учи-теля действия по 

решению учебной задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и  опе-раций. 

2 )  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и  результата своей деятель-ности; 

 находить ошибки  в своей работе и  устанавливать их  причи-ны; корректировать 

свои действия при необходимости (с не-большой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и  оши-бок, предусматривать 

способы их  предупреждения, в том чис-ле в житейских ситуациях,  опасных для  

здоровья и  жизни. 

3 )  Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соот-носить свою оценку 

с оценкой учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их.  
 
Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для  успеш-ного решения учеб-

ной (практической) задачи; активно уча-ствовать в формулировании кратко-

срочных и  долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного 

материала по окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и  результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и  

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; 

не допускать конфлик-тов, при их  возникновении мирно разрешать без уча-

стия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕ-
НИЯ 
 
1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 называть себя и  членов своей семьи по фамилии, имени, от-честву, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и  адрес своей школы ; проявлять уваже-

ние к  семейным ценно-стям и  традициям, соблюдать правила нравственного по-

веде-ния в социуме и на природе; 

 воспроизводить название своего населѐнного пункта, регио-на, страны; 

 приводить примеры культурных объектов родного края,  школьных традиций 

и  праздников, традиций и  ценностей своей семьи, профессий; 

 различать объекты живой  и  неживой природы, объекты, соз-данные человеком, и  

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя), группы живот-ных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

 описывать на основе опорных слов наиболее распространѐн-ные в родном крае 

дикорастущие и  культурные растения, диких и  домашних животных; сезонные 
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явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их  наиболее существен-

ные признаки; 

 применять правила ухода за  комнатными растениями и  до-машними животны-

ми; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и  инди-

видуальные наблюдения (в том числе за  сезонными изменениями в природе 

своей местности), измерения (в том числе вести счѐт времени, измерять темпе-

рату-ру воздуха) и  опыты под руководством учителя; 

 использовать для  ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и  нега-тивное отношение к  

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьни-ка; во время наблю-

дений и  опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 6 соблюдать правила 

безопасного поведения пешехода; 
 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным днев-

ником и  электронными ресурсами школы .  
 
2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и  его 

главный город; 

 узнавать государственную символику Российской Федера-ции (гимн, герб, 

флаг) и своего региона; 

 проявлять уважение к  семейным ценностям и  традициям, традициям своего 

народа и  других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведе-ния в социуме и на природе; 

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их  описанию, рисункам 

и  фотографиям, различать их  в окру-жающем мире; 

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и  празд-ников народов род-

ного края; важных событий прошлого и  настоящего родного края; трудовой де-

ятельности и  профес-сий жителей родного края;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опы-

ты с природными объектами, измерения; 

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, при-меры, иллюстриру-

ющие значение природы в жизни  челове-ка; 

 описывать на основе предложенного плана или  опорных слов изученные культур-

ные объекты (достопримечательности род-ного края, музейные экспонаты); 

 описывать на основе предложенного плана или  опорных слов изученные природ-

ные объекты и явления, в том числе звѐз-ды, 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 при-знакам, Солнцу, 

компасу; 

 создавать по заданному плану развѐрнутые высказывания о природе и обще-
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стве; 

 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, прояв-

ления внимания, по-мощи людям, нуждающимся в ней; 

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного пове-

дения пассажира наземного транспорта и  метро; 

 соблюдать режим дня и питания; 

 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; безопасно осущест-влять коммуникацию в школьных со-

обществах с помощью учителя в случае необходимости. 
 
3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федера-ции (гимн, герб, 

флаг); проявлять уважение к  государствен-ным символам России и своего реги-

она; 

 проявлять уважение к  семейным ценностям и  традициям, традициям своего 

народа и  других народов; соблюдать пра-вила нравственного поведения в соци-

уме; 

 приводить примеры памятников природы, культурных объ-ектов и  достоприме-

чательностей родного края; столицы Рос-сии, городов РФ с богатой историей и  

культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять 

ин-терес 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  фотгр  

фиям, различать их  в окружающем мире; 

 проводить по предложенному плану или  инструкции небольшие опыты с при-

родными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования 

и  измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

 группировать изученные объекты живой  и  неживой природы, проводить про-

стейшую классификацию;  

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и  неживой при-

роды; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и  явления приро-

ды, выделяя их  существенные признаки и  характерные свойства; 
 

 использовать различные источники информации о природе и  обществе для  по-

иска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи чело-века и  природы для  

объяснения простейших явлений и  процессов в природе, организме человека; 

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллектив-

ной деятельности обобщать полученные результаты и  делать выводы; 

 создавать по заданному плану собственные развѐрнутые вы-сказывания о при-

роде, человеке и  обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презен-

тацией); 

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира желез-нодорожного, водно-

го и авиатранспорта; 
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 соблюдать периодичность двигательной активности и  профи-лактики заболева-

ний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого до-

ступа в Интернет; ориентироваться в воз-можных мошеннических действиях при 

общении в мессен-джерах. 
 
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 поведе-ния в социуме; 

 показывать на физической карте изученные крупные геогра-фические объекты 

России (горы, равнины, реки, озѐра, моря, омывающие территорию России); 

 показывать на исторической карте места изученных истори-ческих 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, наибо-лее важных событи-

ях истории России, наиболее известных российских исторических деятелях раз-

ных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их  су-

щественные признаки,  в том числе государственную символику России и своего 

региона; 

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или  вы-

двинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами при-

роды с использованием простейшего лабораторного оборудования и  измери-

тельных 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 яв-

лений и  процессов в природе (в том числе смены дня и  ночи, смены времѐн 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 развѐрнутые высказывания о приро-

де и обществе; 

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения ин-

формации, ответов на вопросы; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 осознавать возможные последствия вредных привычек для  здоровья и жизни  
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человека; 

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транс-

портной инфраструктуры населѐнного пункта, в театрах, кинотеатрах, торго-

вых центрах, парках и  зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях,  библиотеках и 

т.д.); 

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; 

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и  верифицированной 

информации в Интернете. 
 

 

 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

 

 
 В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 

— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этниче-

скую и национальную принадлежность; 

— понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осозна-

вать ценность человеческой жизни; 

— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не ис-

поведовать никакой религии; 

— принимать право человека не исповедовать никакой религии, быть сторонником светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных правах и обязанностях гражданина РФ; 

— строить своѐ общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлежно-

сти собеседников к религии или к атеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в   обществе, прояв-

лять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного веро-

исповедания; 

— строить своѐ поведение с учѐтом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной жизни 

доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на 

помощь; 

— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно нравственной  культуре, стре-

миться анализировать своѐ поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих 

других людей; 

— понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям . 

Метапредметные результаты: 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять и находить наиболее эф-

фективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реа-

лизации на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 
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— совершенствовать умения в области работы с информацией,  осуществления информаци-

онного поиска для выполнения 

учебных заданий; 

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифика-

ции, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать воз-

можность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути еѐ достижения, умений договариваться о распределении ролей в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих . 

Универсальные учебные действия познавательные ууд: 

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных рели-

гиях (в пределах изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, ана-

лизировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои сужде-

ния, приводить убедительные доказательства; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы . 

работа с информацией: 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ принадлеж-

ность к определѐнной религии и/или к гражданской этике; 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных ин-

формационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 

учителя, оценивать еѐ объективность и правильность . 

Коммуникативные ууд: 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказа-

ний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказы-

вать своѐ мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учѐтом особенностей участ-

ников общения; 

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этическихидей, представленных в религиозных учениях и светской этике . 

регулятивные ууд: 

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учеб-

ной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья 

и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нрав-

ственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность 

к сознательному самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения 
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к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

— выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, 

зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

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

совместная деятельность: 

— выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их 

оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному 

материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией . 

предметные результаты 

Модуль «основы 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 ро-

ли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных 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 вы-

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

— раскрывать основное содержание нравственных категорий вправославной культуре, тради-

ции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, 

грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение вет-

хозаветных 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 ми-

ра) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как 

Спасителе, Церкви; 

— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Еван-

гелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, мо-

литвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Испове-

ди), 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 трѐх, 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 сѐстрам, старшим по воз-

расту, предкам; православных семейных ценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (православ-

ный крест) и значение в православной культуре;  

— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выде-
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лять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

традиции в России (КрещениеРуси), своими словами объяснять роль православия в становлении 

культуры   

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного ис-

торического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, па-

мятные и святые места), оформлению и представлению еѐ 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 че-

ловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российскогообщества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общена-

родного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-

дине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы Рос-

сии, 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 отражатьсформированность 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 ро-

ли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их значе-

нии 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, скром-

ность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций исламкой этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в ис-

ламской культуре, единобожии, вере и еѐ 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 ме-

чети, общения с верующими и служителями ислама; 

— рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Кур-бан-байрам, Маулид); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и от-

ветственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по 

возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; исламских семейных 

ценностей; 

— распознавать исламскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и охарактеризо-

вать назначение исламского орнамента; 

— рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 

каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 
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— излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной тради-

ции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов России, рос-

сийской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского исто-

рического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и святые 

места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религи-

озной 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 многоэтнично-

го и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотруд-
ничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трѐх, 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 нрав-

ственных 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 зна-

чении в выстраивании 

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

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, тради-

ции (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 лично-

сти как совокупности всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и «правильное дей-

ствие»; 

— 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 (буддах), бод-

хисаттвах, 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 пу-

ти 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 от-

ветственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по воз-

расту, предкам; буддийских семейных ценностей; 
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— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и значение в 

буддийской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной тра-

диции 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 исто-

рического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памят-

ные и святые места), оформлению и представлению еѐ 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 че-

ловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общена-

родного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-

дине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционн  религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы Рос-

сии, 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 «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 ро-

ли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных 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 выстра-

ивании 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, испол-

нение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде все-

го, 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 ми-

ра) 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 синаго-

ге, общения с мирянами и  раввинами; 

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

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

— раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и от-

ветственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по воз-

расту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 
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— распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (магендовид) и 

значение в еврейской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиоз-

ных напевах, архитектуре,  книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

— 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 исто-

рического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению  еѐ 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 че-

ловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общена-

родного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте- 

честву, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей тради-

ционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы Рос-

сии, 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 нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, между 

людьми; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, 

милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России (православии, 

исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных традици-

ях; 

— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в тра-

диционных религиях народов России; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине ми-

ра) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

— рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Ко-

ран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа (священ-

ники, 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 Рос-

сии (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой тра-
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диции); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ис-

лам, 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 (правосла-

вия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами еѐ 

значение в религиозной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России (право-

славные 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 еѐ 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 че-

ловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание россий- 

ского 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 эти-

ки» 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 нрав-

ственных 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 жиз-

ни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в 

отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы этикета, 

приводить примеры; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 
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— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах россий-

ской 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 чело-

века; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; рос-

сийских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); российских 

государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трѐх), религиозных праздниках (не 

менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своѐм регионе (не менее 

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

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе россий-

ских 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; лю-

бовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); 

российских традиционных семейных ценностей; 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяс-

нять еѐ значение; выражать уважение российской государственности, законов в российском обще-

стве, законных интересов и прав людей, сограждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, пред-

принимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, ува-

жение к труду, трудящимся, результатам труда; 

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природ-

ных 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, оформле-

нию и представлению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения че-

ловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общена-

родного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-

дине — 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 . 

 

1.2.9. Изобразительное искусство 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским традици-

онным духовным ценностям, а также социализация личности . 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 
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 уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные по-

зиции и социально значимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в соци-

ально-значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

 интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственно-

сти и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству 

своего и других народов . 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобра-

зительном искусстве . Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе 

восприятия и освоения в личной художественной деятельности  конкретных знаний о красоте и муд-

рости, заложенных в культурных традициях . 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни об-

щества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и 

мировой культуры . Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов 

и красоты национальных эстетических идеалов . Коллективные творческие работы создают условия 

для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого чело-

века, становлению чувства личной ответствен-ности . 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск че-

ловечества . Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспита-

ние его эмоционально-образной, чувственной сферы . Занятия искусством помогают школьнику об-

рести социально значимые знания . Развитие творческих способностей способствует росту самосо-

знания, осознания себя как личности и члена общества . 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых от-

ношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 

низком . Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников 

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

природе, труду, искусству, культурному наследию . 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес 

к жизни людей и природы . Происходит это в процессе развития навыков восприятия 

и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности . Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культур- 

но-исторической направленности . 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения при-

роды и еѐ образа в произведениях искусства . Формирование эстетических чувств способствует ак-

тивному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде . 
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Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического про-

дукта  Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание 

эстетики трудовой деятельности . Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в 

команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определѐнным заданиям по 

программе . 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

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

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в про странстве и в изображении (визуаль-

ном образе) на установленных основаниях; 

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространствен-

ной среде и плоскостном изображении . 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразитель-

ных свойств различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий; 

 проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об  особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 
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 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жиз-

ни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инстру-

мента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания . 

Работа с информацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представлен-

ную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять еѐ в 

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные ху-

дожественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет . 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 понимать искусство в качестве особого языка общения —межличностного (автор — зритель), 

между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно от-

стаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов 

в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследо-

вательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания 

и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, пони-

мать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совмест-

ной деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, выполнять поруче-

ния, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата . 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 
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 уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата . 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения со-

держания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования, утверждѐнному приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации . 

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 геомет-

ризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку . 

 Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры . 

 Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные ве-

личины  

 Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на 

листе . 

 Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответ-

ствующих задач рисунка . 

 Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в своей практической 

художественной деятельности . 

 Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соот-

ветствия 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 . 

 Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые 

рождает каждый цвет . 

 Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своѐ мнение с опорой на 

опыт жизненных ассоциаций . 

 Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и полу-

чения нового цвета . 

 Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организо-

ванные педагогом . 

Модуль «Скульптура» 
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 Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объѐмных 

форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др .) . 

 Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной 

форме в объѐмном изображении . 

 Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объѐмных форм из бумаги 

путѐм еѐ 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 деко-

ративно-прикладного искусства . 

 Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: 

 растительные, геометрические, анималистические . 

 Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности . 

 Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: де-

коративный 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 учѐтом местных 

промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки вы-

бранного промысла . 

 Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовкии оформления общего праздника 

. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в усло-

виях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассма-триваемых 

зданий . 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных простых геометрических тел 

. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной игро-

вой 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 впечатле-

ний с учѐтом учебных задач и визуальной установки учителя . 



 

78 
 

 Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависи-

мости  от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки) . 

 Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных по-

строек . 

 Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения состанковой 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 учи-

теля), 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 отноше-

ния к ним в соответствии с учебной установкой . 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблю-

дения 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 приѐмы работы новыми графическими художественными материа-

лами;  

 осваивать выразительные свойства твѐрдых, 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 необхо-

димой композиционной основы выражения содержания . 

 Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения со-

относить 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 штри-

ховки . 

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 фак-

туры и  кроющие качества гуаши . 

 Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной 

краской  
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 Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков состав-

ного цвета  

 Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; 

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

 Знать о делении цветов на тѐплые и холодные; уметь разли- 

 чать и сравнивать тѐплые 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 разногоцве-

тового состояния моря . 

 Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и 

злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствамиуда-

лось показать характер сказочных персонажей . 

Модуль «Скульптура» 

 Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыс-

лов;  

 освоить приѐмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла;  

 выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного про-

мысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушкиили с 

учѐтом местных промыслов) . 

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

 Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной фор-

мы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки) . 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, вос-

принимаемых как узоры . 

 Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на 

листьях, серѐжки во время цветения деревьев и др .) — с рукотворными произведениями 

 декоративного искусства (кружево, шитьѐ, ювелирные изделия и др .) . 

 Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на 

основе природных мотивов . 

 Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных 

по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

 каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов) . 

 Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в ху-

дожественные 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 персона-

жа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нѐм, выявляют особенности 

его характера, его представле ния о красоте . 
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 Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персона-

жей . 

Модуль «Архитектура» 

 Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и объѐмного декорирования 

предметов из бумаги . 

 Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета ска-

зочного 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 геро-

ев 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 листе, цвета и других средств художе-

ственной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу . 

 Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также по-

требность в таком наблюдении . 

 Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений деко-

ративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьѐ, резьба и роспись по 

дереву и ткани, чеканка и др .) . 

 Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художни-

ков-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 западноевро-

пейских 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 приѐмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а 

также построения из них 

 простых рисунков или орнаментов . 
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 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, многооб-

разии 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 иллю-

страций, размещение текста и иллюстраций на развороте . 

 Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о рабо-

те художника над шрифтовой композицией . 

 Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в ней 

шрифт и изображение . 

 Узнавать о работе художников над плакатами и афишами .Выполнять творческую компози-

цию — 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 приѐмы 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 выражен-

ным настроением или «натюрморта-автопортрета» . 

 Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению . 

 Создавать пейзаж, передавая в нѐм 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 извест-

ной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя) . 
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 Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм добавления к 

ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа» . 

 Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пласти-

ка, рельеф (виды рельефа) . 

 Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры . 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы 

Гжель и Хохлома . 

 Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели 

и Хохломы;  

 Осваивать простые кистевые приѐмы, свойственные этим промыслам; 

 выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественно-

го 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 жен-

ского платка) . 

Модуль «Архитектура» 

 Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему исто-

рических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города . 

 Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по со-

зданию такого макета . 

 Создать в виде рисунков или объѐмных 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 отно-

ситься к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различ-

ную 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 из-

вестных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на ос-

нове фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные па-

мятники . 

 Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобрази-

тельных видов искусства —живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декора-
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тивно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на 

празднике . 

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

предметом изображения . 

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

Левитана, А . К . Саврасова, В . Д . Поленова, А . И . Куинджи, И . К . Айвазовского и других 

(по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях . 

 Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участво-

вать 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 кол-

лекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государствен- 

 ный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А . С . Пушки-

на . 

 Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о 

коллекциях своих региональных музеев . 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, 

инструментами традиционного рисования . 

 Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, например: исследо-

вания  свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путѐм 

различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на 

свойствах симметрии; Создание паттернов . 

 Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваи-

вать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица . 

 Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздрави-

тельных открыток, афиши и др . 

 Осваивать приѐмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной про-

граммы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; 

 обрезка изображения, поворот, отражение . Осуществлять виртуальные путешествия в отече-

ственные художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные му-

зеи на основе установок и квестов, предложенных учителем . 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

 Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической 

творческой деятельности . 

 Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных ча-

стей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках . 

 Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о кра-

соте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний 

и легенд или просто представителей народов разных культур . 
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 Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры . 

Модуль «Живопись» 

 Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пей-

заж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы) . 

 Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ жен-

щины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме . 

 Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, дет-

ского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбраннойкуль-

турной эпохи) . 

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

 Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город» . 

 Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппли-

кации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного 

праздника и традиционных праздников у разных народов),в которых выражается обобщѐнный 

образ национальной культуры . 

Модуль «Скульптура» 

 Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разра-

ботке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения со- 

 бранного 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 ри-

сунках 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 народнойкультуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, де-

коре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта) . 

 Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, 

особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчи-

ны с родом его занятий и положением в обществе . 

 Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобра-

зием 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 . 
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 Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма; 

 Знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся; иметь 

представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного 

зодчества . 

 Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурно-

мустройстве и жизни в нѐм 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 паго-

да, мусульманская мечеть; уметь изображать их . 

 Понимать и уметь объяснять, в чѐм заключается значимость для современных людей сохране-

ния архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры . 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской оте-

чественной культуры (произведения В . М . Васнецова, А . М . Васнецова, Б . М . Кустодие-

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

и других по выбору учителя) . 

 Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учѐтом местных ар-

хитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного 

зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи) . 

 Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покро-

ва 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 значениев жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестно го 

Солдата в Москве;  

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

освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарѐвский 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 готиче-

ских (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) . 
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Модуль «Азбука цифровой графики» 

 Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображе-

ний 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 вариан-

тыего устройства . 

 Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на ос-

нове избы и традициями и еѐ украшений . 

 Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные моде-

лиюрты, еѐ 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 помощью геометриче ских 

фигур или на линейной основе;  

 изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих техниче-

ских условиях создать анимацию схематического движения человека) . 

 Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакто-

ре GIF-анимации . 

 Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемо-

го 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 . 

1.2.10. Музыка 

 
Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное вза-

имодействие, смысловое единство трѐх групп результатов: личностных, метапредмет-

ных и  предмет-ных. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по му-зыке для  начального об-

щего образования достигаются во взаи-модействии учебной и  воспитательной работы, 

урочной и  вне-урочной деятельности. Они должны отражать готовность обучаю-

щихся руководствоваться системой позитивных цен-ностных ориентаций, в том чис-

ле в части: 

Гра жданско -патриот ичес кого  воспитания :  

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и  традиций 

его исполнения, уважение музыкальных символов и  традиций республик Российской 

Федерации; проявление интереса к  освоению музыкальных традиций своего края,  му-

зыкальной культуры народов России; уважение к  достижениям отечественных масте-

ров культуры; стремление участвовать в творческой жизни  своей школы ,  города, 

республики. 
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Ду ховно - нрав ст венног о  воспитания :  

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения 

и  доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и  

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и  учебной 

деятельности. 

Эстетического  воспит ания :  

восприимчивость к  различным видам искусства, музыкаль-ным традициям и творче-

ству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни,  наслаждаться кра-

сотой; стремле-ние к  самовыражению в разных видах искусства. 

Ценност и  научного познания :  

первоначальные представления о единстве и  особенностях художественной и науч-

ной картины мира; познавательные ин-тересы, активность, инициативность, любозна-

тельность и  са-мостоятельность в познании. 
 

Физического  воспит ания,  формирования  к у л ь т у р ы  здоровь я  и  э моци о-

наль ного  благоп олучия :  

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и  дру-гих людей) образа жизни  в 

окружающей среде; бережное отно-шение к  физиологическим системам организма, за-

действован-ным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуля-

ция, музыкальный слух, голос); профилактика ум-ственного и физического утомле-

ния с использованием возможностей музыкотерапии. 

Тр уд ов ого  воспитания :  

установка на посильное активное участие в практической де-ятельности; трудолюбие в 

учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к  практическому 

изучению профессий в сфере культуры и  искусства; уважение к  труду и  результатам 

трудовой деятельности. 

Экологического  воспит ания :  

бережное отношение к  природе; неприятие действий, прино-сящих ей вред. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, фор-

мируемые при изучении предмета «Музыка»: 
 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

—сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произ-ведения, жанры; уста-

навливать основания для  сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определѐн-ному признаку; 

—определять существенный признак для классификации,  классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка,  

произведения, исполнительские составы и др.); 

—находить закономерности и  противоречия в рассматриваемых явлениях музыкаль-

ного искусства, сведениях и  наблюдениях за  звучащим музыкальным материалом на 

основе предложенного учителем алгоритма; 

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для ре-

шения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприя-

тия и исполнения, делать выводы. 
 

Базовые исследовательские  действия: 
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—на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и  

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собствен-

ных музыкально-исполнительских навыков; 

—с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и  слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации совместного музицирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи,  

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и  связей между музыкальными объектами и  яв-

лениями (часть — целое, причина — следствие); 

—формулировать выводы и подкреплять их  доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звуко-

вого эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 
 

Работа с информацией: 

—выбирать источник получения информации; 

—согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

—распознавать достоверную и  недостоверную информацию самостоятельно или  на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

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

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет; 

—анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; 

—анализировать музыкальные тексты (акустические и  нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 
 
—самостоятельно создавать схемы, таблицы для  представления информации. 
 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация : 

—воспринимать музыку как  специфическую форму общения людей, стремиться по-

нять эмоционально-образное содержа-ние музыкального высказывания; 

—выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

—передавать в собственном исполнении музыки художествен-ное содержание, выра-

жать настроение, чувства, личное от-ношение к  исполняемому произведению; 

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, по-

нимать культурные нормы и  значение интонации в повседневном общении. 
 

Вербальная  коммуникация :  

—воспринимать и  формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целя-

ми и  условиями общения в знакомой среде; 

—проявлять уважительное отношение к  собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; 

—корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; —строить речевое выска-
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зывание 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 выступле-

ния. 
 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—стремиться к  объединению усилий , эмоциональной эмпатии в ситуациях сов-

местного восприятия, исполнения музыки ; 

—переключаться между различными формами коллективной, групповой и  индивиду-

альной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные 

формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

—формулировать краткосрочные и  долгосрочные цели  (индивидуальные с учѐтом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сро-

ков; 

—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и  результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться; 

—ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий резуль-

тат; 

—выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 
 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

—планировать действия по решению учебной задачи для  получения результата; 

—выстраивать последовательность выбранных действий. Самоконтроль: 

—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и  

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устой чивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и  т. д.). 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и  проявляются в способности к  музыкальной деятельно-

сти, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном 

ценностном отношении к  музыке к ак  важному элементу своей жизни.  
 
Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Му-

зыка»: 

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

инструментах, умеют слушать серьѐзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

—сознательно стремятся к  развитию своих музыкальных способностей; 

—осознают разнообразие форм и  направлений музыкального искусства, могут 
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назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нра-

вятся, аргументировать свой выбор; 

—имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятель-

ности 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», сгруппи-

рованы по учебным модулям и  должны отражать сформированность умений: 
 
Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

—классифицировать звуки: шумовые и  музыкальные, длин-ные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

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

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

нов; 

—различать изобразительные и  выразительные интонации,  находить признаки сход-

ства 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, трѐхчастную и  трѐхчастную 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  ком-

позиторскому или  народному творчеству; 

—различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и  кол-

лективов — народных и  академических; 

—создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

—исполнять народные произведения различных жанров с со-провождением и  без со-

провождения; 

—участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, тан-

цевальной) 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  груп-

пам духовых, струнных, ударно-шумо-вых инструментов; 

—различать на слух и  называть фольклорные элементы музы-ки разных народов ми-

ра в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-



 

91 
 

националь-ных традиций и жанров); 

—различать и  характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцеваль-

ные), вычленять и  называть типичные жанровые признаки.  
 
Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

—определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать еѐ жизненное предназначение; 

—исполнять доступные образцы духовной музыки; 
 
—уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной му-

зыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно регио-

нальной религиозной традиции). 
 
Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

—различать на слух произведения классической музыки, называть автора и  произведе-

ние, исполнительский состав; 

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

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

ниях композиторов-классиков; 

—различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и  симфони-

ческие, вокальные и  инструменталь-ные), знать их разновидности, приводить приме-

ры; 

—исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композито-

ров-классиков; 

—воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать 

эмоции и  чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

—характеризовать выразительные средства, использованные композитором для  со-

здания 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, стремить-

ся к  расширению музыкального кругозора; 

—различать и  определять на слух принадлежность музыкальных произведений, ис-

полнительского стиля к  различным направлениям современной музыки (в том чис-

ле эстрады, мюзикла,  джаза  и др.); 

—анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие ос-

новной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; 

—исполнять современные музыкальные произведения, соблю-дая певческую культуру 

звука. 
 
Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

—определять и  называть особенности музыкально-сцениче-ских жанров (опера, ба-

лет, оперетта, мюзикл); 

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

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

их  авто-ров; 
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—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, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, 

хореограф, певец, художник и  др. 
 
Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

—исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы ,  испол-

нять песни, посвящѐнные Великой Отечественной войне, песни, воспевающие кра-

соту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и  на-строения; 

—воспринимать музыкальное искусство как  отражение многообразия жизни ,  раз-

личать обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и  

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

—осознавать собственные чувства и  мысли, эстетические переживания, замечать пре-

красное в окружающем мире и  в человеке, стремиться к  развитию и  удовлетворению 

эстетических потребностей. 

Каждый модуль состоит из  нескольких тематических блоков, с указанием пример-

ного количества учебного времени. Для  удобства вариативного распределения в рам-

ках календарно-тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б,  

В, Г). Модульный принцип допускает перестанов-ку блоков (например: А, В, Б,  Г); пе-

рераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить 

формы и  виды деятельности за  счѐт внеурочных и  внеклассных мероприятий — 

посещений театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и  

творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение 

данной темы, увеличивается за  счѐт внеурочной деятельности в рамках  часов, 

предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности обра-

зовательной организации (п. 23 ФГОС НОО). Виды деятельности, которые может 

использовать в том числе (но не исключительно) учитель для  планирования

 внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «На  выбор или  фа-

культативно» .  
 
 
 

1.2.11.Технология 
 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования: 

—первоначальные представления о созидательном и  нравственном значении труда в 

жизни  человека и  общества; уважительное отношение к  труду и творчеству мастеров; 

—осознание роли человека и  используемых им технологий в сохранении гармониче-

ского сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отноше-

ние к  сохранению окружающей среды; 

—понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном 

мире; чувство сопричастности к  культуре своего народа, уважительное отношение к  

культурным традициям других народов; 

—проявление способности к  эстетической оценке окружающей предметной среды; эс-

тетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и  понимание красо-
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ты форм и  образов природных объектов, образцов мировой и  отечественной худо-

жественной культуры; 

—проявление положительного отношения и  интереса к  различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к  творческой самореализации; мотивация к  

творческому труду, работе на результат; способность к  различным видам практиче-

ской преобразующей деятельности; 

—проявление устойчивых волевых качества и  способность к  саморегуляции: органи-

зованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с до-

ступными проблемами; 

—готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики общения; 

проявление толерантности и  доброжелательности. 
 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося фор-мируются следующие уни-

версальные учебные действия. 
 
Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах и  понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и  письменных 

высказываниях; 

—осуществлять анализ  объектов и  изделий с выделением существенных и  несуще-

ственных признаков; 

—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и  различия; 

—делать обобщения (технико-технологического и  декоративно-художественного ха-

рактера) по изучаемой тематике; 

—использовать схемы, модели и  простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

—комбинировать и  использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или  декоративно-художественной зада-

чей; 

—понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и  за-

конов природы, доступного исторического и  современного опыта технологической дея-

тельности. 
 
Работа с информацией: 

—осуществлять поиск необходимой для  выполнения работы информации в учебни-

ке и  других доступных источниках, анализировать еѐ и  отбирать в соответствии с 

решаемой задачей; 

—анализировать и  использовать знаково-символические средства представления ин-

формации для  решения задач в умственной и  материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для реше-

ния учебных и  практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выхо-

дом), оценивать объективность информации и  возможности еѐ использования для  ре-

шения конкретных учебных задач; 

—следовать при выполнении работы инструкциям учителя или  представленным в дру-

гих информационных источниках. 
 
Коммуникативные УУД: 

—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 
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и  дополнения; формулировать собственное мнение и  идеи, аргументированно их  изла-

гать; выслушивать разные мнения, учитывать их  в диалоге; 
 
—создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий  деко-

ративно-прикладного искусства на-родов России; 

—строить рассуждения о связях природного и  предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и  способах создания; 

—объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.  
 
Регулятивные УУД: 

—рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

и  наведение порядка, уборка после работы); 

—выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

—планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

—устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и  

их  результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

—выполнять действия контроля и  оценки; вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных оши-

бок; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
 
Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя и  самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководите-

ля/лидера и  подчинѐнного; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

—проявлять интерес к  работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать 

и  оценивать их  достижения, высказывать свои предложения и  пожелания; оказывать 

при необходимости помощь; 

—понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи реше-

ний предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и  способов для его практического воплощения; предъяв-

лять аргументы для  защиты продукта проектной де-ятельности. 
 
 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 
1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

—правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и  убирать ра-

бочее место, поддерживать порядок на нѐм 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 раз-

метке); 

—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, фольга, пласти-

лин, природные, текстильные мате-риалы и  пр.) и  способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и  пр.);  
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-  выполнять доступные технологические приѐмы 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 де-

талей 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», «ма-

териал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация» ; 

—выполнять задания с опорой на готовый план; 

—обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухажи-

вать 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, тон-

кий картон, текстильные, клей и  др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и 

др.); 

—называть ручные инструменты (ножницы, игла,  линейка) и  приспособления (шаб-

лон, стека, булавки и  др.), безопасно хранить и работать ими; 

—различать материалы и инструменты по их назначению; 

—называть и  выполнять последовательность изготовления несложных изделий: раз-

метка, резание, сборка, отделка; 

—качественно выполнять операции и  приѐмы 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 раскраши-

ванием, аппликацией, строчкой прямого стежка;  

—использовать для  сушки плоских изделий пресс; 

—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), конструи-

ровать 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, «чертѐж», 

«эскиз», «линии чертежа», «раз-вѐртка», «макет», «модель», «технология», «тех-

нологические операции», «способы обработки» и  использовать их  

в практической деятельности; 
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—выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
 

—распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (проч-

ность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равнове-

сие); наблюдать гармонию предметов и  окружающей среды; называть характерные 

особенности изученных видов декоративно-при-кладного 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, под-

держивать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

—анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или  инструк-

ции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (тех-

нологическую) 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 чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертѐж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

—выполнять биговку; 

—выполнять построение простейшего лекала  (выкройки) правильной геометрической 

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

—оформлять изделия  и  соединять детали освоенными ручными строчками; 

—понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета); соотносить объѐм-

ную конструкцию с изображениями еѐ развѐртки; 

—отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из  готовой развѐртки; 

—определять неподвижный и  подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

—конструировать и  моделировать изделия  из  различных материалов по модели, про-

стейшему чертежу или эскизу; 
 
—решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

—применять освоенные знания и  практические умения (техно-логические, графиче-

ские, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятель-

ности; 

—делать выбор, какое мнение принять — своѐ или  другое, высказанное в ходе обсуж-

дения; 

—выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

—понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать за-

мысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать гото-

вый продукт; 

—называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 
 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 —понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 
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—выделять и  называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изучен-

ного); 

—узнавать и  называть по характерным особенностям образцов или  по описанию изу-

ченные и  распространѐнные в крае ремѐсла; 

—называть и  описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых искусствен-

ных и  синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

—читать чертѐж развѐртки и  выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных 

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 строчками; 

—решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида 

и  способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструк-

ции в соответствии с новыми/дополненными требованиями;  

использовать комбинированные техники при изготовлении изделий  
 
в соответствии с технической или  декоративно-художественной задачей; 

—понимать технологический и  практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; ис-

пользовать их при решении простейших конструкторских задач; 

—конструировать и  моделировать изделия из  разных материалов и  наборов «Конструк-

тор» по заданным техническим, технологическим и  декоративно-художественным 

условиям; 

—изменять конструкцию изделия  по заданным условиям; 

—выбирать способ соединения и  соединительный материал в зависимости от требо-

ваний конструкции; 

—называть несколько видов информационных технологий и  соответствующих спосо-

бов 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,  твор-

ческих и  проектных заданий; 

—выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала 

на основе полученных знаний и  умений. 
 

4 класс 

К концу обучения в четвѐртом 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 зависи-

мости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

—самостоятельно планировать и  выполнять практическое задание (практическую ра-

боту) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или  творческий замысел; 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
 
—понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 
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по самообслуживанию и  доступные виды домашнего труда; 

—выполнять более сложные виды работ и  приѐмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьѐ и  вышивание, тиснение по фольге и  пр.), комбинировать 

различные способы в зависимости и  от поставленной задачи; оформлять изделия  и  со-

единять детали освоенными ручными строчками; 

—выполнять символические действия моделирования, понимать и  создавать про-

стейшие виды технической документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический ри-

сунок, схему) и  выполнять по ней работу; 

—решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению кон-

струкции 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, аргументи-

рованно представлять продукт проектной деятельности; 

—осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предла-

гать идеи для обсуждения, уважительно относиться к  мнению товарищей, договари-

ваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в 

общем процессе. 

 

1.2.12. Физическая культура 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и  воспита-

тельной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими соци-

окультурными и  духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе пра-

вилами и  нормами поведения и  способствуют процессам самопознания, самовоспита-

ния и  само-развития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и  приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

- становление ценностного отношения к  истории и  развитию физической культуры 

народов России, осознание еѐ связи с трудовой деятельностью и  укреплением здоро-

вья человека; 

- формирование нравственно-этических норм поведения и  правил межличностного об-

щения во время подвижных игр и  спортивных соревнований, выполнения совмест-

ных учебных заданий; 

- проявление уважительного отношения к  соперникам во время соревновательной де-

ятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и  ушибах;  

- уважительное отношение к  содержанию национальных подвижных игр, этнокуль-

турным формам и  видам соревновательной деятельности; 

- стремление к  формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового об-

раза жизни; 

- проявление интереса к  исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и  физической подготовленности, влияния  занятий физической культурой и  
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спортом на их показатели. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познаватель-

ными, коммуникативными и  регулятивными универсальными учебными действиями, 

умения их  использовать в практической деятельности. Метапредметные ре-зультаты 

формируются на протяжении каждого года обучения. 
 
По окончании первого года обучения учащиеся научатся:  

познавательные УУД: 

- находить общие и  отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

- устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и  физическими 

упражнениями из  современных видов спорта; 

- сравнивать способы передвижения ходьбой и  бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки; 

- выявлять признаки правильной и  неправильной осанки, приводить возможные 

причины еѐ нарушений;  

коммуникативные  УУД: 

- воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные по-

ложения; 

- высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оце-

нивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

- управлять эмоциями во время занятий физической культурой и  проведения по-

движных игр, соблюдать правила пове-дения и  положительно относиться к  замечани-

ям других уча-щихся и учителя; 

- обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность опре-

деления победителей;  

регулятивные УУД: 

- выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки , упражнений по про-

филактике нарушения и  коррекции осанки; 

- выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и разви-

тию физических качеств; 

6 проявлять уважительное отношение к  участникам совмест-ной игровой и  соревно-

вательной деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся:  

познавательные УУД: 

- характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и  

определять их  отличительные признаки; 

- понимать связь между закаливающими процедурами и  укреплением здоровья; 

- выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических ка-

честв, приводить примеры и  демонстрировать их выполнение; 

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивиду-

альные комплексы упражнений физкультминуток и  утренней зарядки,  упражнений 

на профилактику нарушения осанки; 

- вести наблюдения за  изменениями показателей физического развития и  физических 

качеств, проводить процедуры их  измерения; 

коммуникативные  УУД: 

- объяснять назначение упражнений утренней зарядки,  приводить соответствующие 

примеры еѐ положительного влияния на организм школьников (в пределах изученно-

го); 

- исполнять роль капитана и  судьи в подвижных играх, аргументированно высказы-
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вать суждения о своих действиях и  принятых решениях; 

- делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и  спортив-

ных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учѐтом их  учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и  игровые 

уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

- выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и  развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблю-

дать культуру общения и  уважительного обращения к  другим учащимся; 

- контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся:  

познавательные УУД: 

- понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми дей-

ствиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнованиях; 

- объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы еѐ регули-

рования на занятиях физической культурой; 

- понимать влияние дыхательной и  зрительной гимнастики на предупреждение разви-

тия утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 
 

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила по-

ведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, заня-

тия  по предупреждению нарушения осанки; 

- вести наблюдения за  динамикой показателей физического развития и  физических 

качеств в течение учебного года, определять их  приросты по учебным четвертям; 

коммуникативные  УУД: 

- организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и  норм этического поведения; 

-правильно использовать строевые команды, названия упражнений и  способов деятель-

ности во время совместного выполнения учебных заданий; 

-активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и  технических действий из  осваиваемых видов спорта; 

-делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, орга-

низации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

- контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их  на основе 

сравнения с заданными образцами; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и  игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных 

игр; 

- оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное кол-

лективное решение. 

По окончанию четвѐртого года обучения учащиеся научатся: 

 познавательные УУД: 

- сравнивать показатели индивидуального физического развития и  физической подго-
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товленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенно-

сти; 

- выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, при-

водить примеры физических упражнений по их устранению; 

- объединять физические упражнения по их  целевому предназначению: на профилак-

тику нарушения осанки, развитие силы , быстроты и выносливости; 
 
коммуникативные  УУД: 

- взаимодействовать с учителем и  учащимися, воспроизводить ранее изученный мате-

риал и  отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

- использовать специальные термины и  понятия в общении с учителем и  учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физи-

ческих качеств; 

- оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

- выполнять указания  учителя, проявлять активность и  самостоятельность при выпол-

нении учебных заданий; 

- самостоятельно проводить занятия  на основе изученного материала и с учѐтом соб-

ственных интересов; 

- оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к  

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами со-

держания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний , способами 

самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и  техническими дей-

ствиями из  базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на про-

тяжении каждого года обуче-ния. 
 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

-приводить примеры основных дневных дел и  их  распределение в индивидуальном ре-

жиме 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 про-

филактике еѐ нарушения; 

- демонстрировать построение и  перестроение из  одной шеренги в две и  в колонну по 

одному; выполнять ходьбу и  бег с равномерной и изменяющейся скоростью передви-

жения; 
 
- 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 направленно-стью. 
 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 6 демонстрировать приме-

ры основных физических качеств и  
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высказывать своѐ суждение об их  связи с укреплением здоровья и  физическим разви-

тием; 

 измерять показатели длины и  массы тела, физических качеств с помощью специ-

альных тестовых упражнений, вести наблюдения за  их изменениями; 

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

жений и  разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимна-

стического мяча правой и  левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перека-

тыванию; 

- 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 ос-новных физических ка-

честв, с использованием технических приѐмов 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 упраж-

нений;  

- легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

-демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и  со-

ревновательной направленности, раскрывать их  целевое предназначение на занятиях  

физической культурой; 

-измерять частоту пульса и  определять физическую нагрузку по еѐ значениям с помо-

щью 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 при-

ставным шагом левым и правым боком, спиной вперѐд; 

- передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую 

и  левую сторону; лазать разноимѐнным 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 раз-ной 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 (приѐм мяча снизу и  нижняя  передача в парах); 

футбол (ведение футбольного мяча змейкой). 

- выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в 
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их показателях.  
 
4 класс 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научиться: 

- 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 самостоятель-

ных занятий физической культурой и  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

 
 

1.3.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального об-

щего образования и  формы обучения ФГОС является основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и  подго-

товки обучающихся, освоивших программу начального общего образования» Это 

означает, что ФГОС задаѐт основные требования к  образовательным результатам и  

средствам оценки их  достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и  управления качеством образования в МБОУ 

«Гимназия «Планета Детства» и  служит основой собственного «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся» 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования Еѐ основ-

ными функциями являются о риент ация  образоват ельного  процесса  на достиже-

ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования и  обеспечение эффективной обрат ной  связи ,  позволяю-

щей осуществлять уп равл ени е  об раз о в ат ел ьны м  процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Гимназия 

«Планета Детства»:  

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как  основа их  промежуточной и  итоговой аттестации,  а  также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации,  мониторинговых исследо-

ваний муниципального, регионального и  федерального уровней;  

оценка результатов деятельности педагогических кадров к ак  основа аттестационных 

процедур; 

-оценка результатов деятельности образовательной организации как  основа аккредита-

ционных процедур 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и  критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ «Гимназия 

«Планета Детства».  Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характери-

стика планируемых результатов освоения основной образовательной программы» . 
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Система оценки включает процедуры внутренней и  внешней оценки 

Внутренняя оценка включает: 

-стартовую педагогическую диагностику;  

- текущую и тематическую оценку; 

-портфолио; 

-внутришкольный мониторинг образовательных достижений 
 
К внешним процедурам относятся: 

-независимая оценка качества образования; 

-мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уров-

ней 

Особенности каждой  из  указанных процедур описаны в п 1 4 3 настоящей про-

граммы 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки 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 обучаю-

щихся Он обеспечивается содержанием и  критериями оценки, в качестве которых вы-

ступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной ра-

боты с обучающимися Он реализуется к ак  по отношению к  содержанию оценки,  так и  

к  представлению и  интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за  счѐт фиксации различных уровней достижения обу-

чающимися планируемых результатов базового уровня и  уровней выше и  ниже базово-

го 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 путѐм: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как  основы для  оценки динамики индивидуальных образователь-

ных 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 обра-зования; 

- использования разнообразных методов и  форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и  письменных работ, проектов, практических 

(в том числе исследовательских) и творческих работ; 

-использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и  знаний, в 

том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий 
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1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий обуча-

ющихся и  отражают совокупность познавательных, коммуникативных и  регулятив-

ных универсальных учебных действий 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за  счѐт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформиро-

ванности: 

- универсальных учебных познавательных действий; 

-универсальных учебных коммуникативных действий;  

- универсальных учебных регулятивных действий 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и  оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать анало-

гии; 

-объединять части объекта (объекты) по определѐнному при-знаку; 

- определять существенный признак для  классификации,  классифицировать пред-

ложенные объекты; 
     Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в 
разделе «Программа формирования универсальных учебных действий» настоящей 
программы 
 
- 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 непосред-

ственному наблюдению или  знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и  желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи , выбирать наиболее подходя-

щий (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 

проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследова-

ния); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и  их последствия в анало-

гичных или  сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 
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-выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и  недостоверную информацию самостоятельно или  на ос-

новании предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 

-соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информа-

ционной безопасности при поиске информации в Интернете; 

- анализировать и  создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для  представле-ния информации 
 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и  оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

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 диа-

лога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

-корректно и аргументированно высказывать своѐ 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 учѐтом 

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

предложенного формата планирования, распределения  

промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и  результат сов-

местной ра-боты; 

- 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 согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и  оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 
 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как  педагогическим 

работником в ходе текущей и  про-межуточной оценки по предмету, так и  администра-

цией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
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В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и  выполнять учебные задачи, требующие владения познаватель-

ными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в пред-

метном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учеб-

ных универсальных действий. Содержание и  периодичность внутришкольного мони-

торинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и  может включать диагности-

ческие материалы по оценке читательской и  ИКТ (цифровой) грамотности, сфор-

мированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов по отдельным предметам Основой для  оценки пред-

метных результатов являются «Требования к  результатам освоения программы 

начального общего образования» Формирование предметных результатов обеспечива-

ется каждой  учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является  

способность к  решению учебно-познавательных и  учебно-практических задач,  осно-

ванных на изучаемом учебном материале и  способах действий, в том числе мета-

предметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
 

Для  оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: з н а

ние  и  понимание ,  применение ,  функционал ьность  

Обобщѐнный критерий «знание и понимание» включает знание и  понимание роли изу-

чаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и  понима-

ние терминологии, понятий и  идей, а  также процедурных знаний или  алгоритмов. 

Обобщѐнный критерий «применение» включает: использование изучаемого материала 

при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, 

сочетанием универсальных познавательных действий и  опера-ций, степенью прорабо-

танности 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. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное использование при-

обретѐнных знаний и  способов действий при решении внеучебных проблем, раз-

личающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, 

а  также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и  итоговой оценки, а также адми-

нистрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к  образова-

тельной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и  доводится до сведения обучающихся и  их  родителей (законных предста-

вителей) 

Описание должно включать: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их  формирования и  

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

- требования к  выставлению отметок за  промежуточную аттестацию (при необходимо-

сти — с учѐтом степени значимости отметок за  отдельные оценочные процедуры); 
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- график контрольных мероприятий 
 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готов-

ности к  обучению на данном уровне образования Проводится администрацией образо-

вательной организации в начале 1 класса и  выступает к ак  основа (точка от-счѐта) 

для  оценки динамики образовательных достижений Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к  овладению чте-

нием, грамотой и счѐтом 

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  

индивидуализации учебного процесса 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета Текущая оценка может быть ф ормир у

ю щ ей ,  т е поддерживающей и  направляющей усилия  обучающегося, включаю-

щей его в самостоятельную оценочную деятельность, и  диагностичес кой ,  способ-

ствующей выявлению и  осознанию педагогическим работником и  обучающимся су-

ществующих 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, индивиду-альные и  групповые формы, само- 

и  взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и  др ) с учѐтом особенностей 

учебного предмета и  особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогическо-

го работника.  
 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тема-

тических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематиче-

ском планировании в рабочих программах учебных дисциплин. 

По предметам, вводимым гимназией самостоятельно, тематические планируемые ре-

зультаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оцен-

ка может вестись к ак  в ходе изучения темы, так и  в конце еѐ изучения Оценочные 

процедуры подбираются так,  чтобы они предусматривали возможность оценки до-

стижения всей совокупности тематических планируемых результатов и  каждого из  

них .  

 

Результаты тематической оценки являются основанием для  коррекции учебного про-

цесса и  его индивидуализации 

 

1.3.4. Порфель достижений как инструмент оценки динамики  

 образовательных достижений  

Папка индивидуального развития  представляет собой процедуру оценки динамики  

учебной и  творческой активности обучающегося, направленности, широты или  изби-

рательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а  также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся В папку вклю-

чаются как  работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и  т п ), 

так и  отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии и  др)  Отбор работ и  отзывов для  портфолио ведѐтся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и  при участии се-
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мьи.Включение ка-ких-либо материалов в Папку индивидуального развития  без со-

гласия обучающегося не допускается. Папка в части подборки документов формирует-

ся в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе.  Результаты, 

представленные в Папке используются при выработке рекомендаций по выбору ин-

дивидуальной образовательной траектории и  могут отражаться в характеристике 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и  метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

-оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осу-

ществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещѐнных 

уроков, з н ание каждого планируемого результата на всех этапах его формирования, 

анализа  качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим ра-

ботником 

Содержание и  периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается реше-

нием 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 внутриш-кольного 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 про-

водится на основе результатов накопленной оценки и  результатов выполнения тема-

тических проверочных работ и  фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых резуль-

татов и  универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является ос-

нованием для  перевода в следующий класс.  

     Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст58) Положением о текущем 

контроле и промеж уточной аттестации МБОУ «Гимназия «Планета Детства».  

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки МБОУ «Гимназия «Плане-

та Детства» и  складывается из  результатов накопленной оценки и итоговой работы 

по предмету. 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника начальной школы 

Предметом итоговой оценки является  способность обучающихся решать учебно-

познавательные и  учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учѐтом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется журнале и личном деле обучающегося 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

Папка индивидуального развития выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и  педагогических работников, обучав-

ших данного выпускника на уровне начального общего образования 
 
В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и  предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к  выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учѐтом интересов обучающегося, 
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выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к  выбору индивидуальной образователь-

ной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных предста-

вителей). 
 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕР-

САЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБ-

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют лич-

ностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отра-

жают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

1.1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осозна-

ния ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

1.2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудниче-

ству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнѐра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников; 

1.3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллек-

тива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, сове-

сти) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

1.4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос-

питанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательно-

сти, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
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1.5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия еѐ самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответствен-

ности за их результаты; 

- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, го-

товности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих воз-

можностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на ос-

нове формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспе-

чивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазви-

тия обучающихся. 

 
 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий (далее – УУД), обеспечива-

ющих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельно-

сти в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в мета-

предметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле-

вантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает опре-

делѐнные возможности для формирования УУД. 

«Русский язык», «Родной язык» 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирова-

ние познавательных, коммуникативных и регулятивных действий.  

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических дей-

ствий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения сло-

ва и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знако-

во-символических действий - замещения, моделирования и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаѐт условия для фор-

мирования языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекват-

ных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 



 

112 
 

Требования к результатам изучения этих учебных предметов включают форми-

рование всех видов УУД: коммуникативных, познавательных и регулятивных (с прио-

ритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литерату-

ры, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художе-

ственной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества 

через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нрав-

ственное значение поступков героев литературных произведений. На уровне началь-

ного общего образования важным средством организации понимания авторской пози-

ции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности яв-

ляется выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают формирование следующих УУД: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучаю-

щегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентифика-

ции; 

- основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историче-

ским прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональ-

ной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

- эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с ге-

роями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последователь-

ность событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информа-

ции. 

«Иностранный язык» 

Иностранный язык обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных дей-

ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося.  

Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐн-

ных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

- развитию письменной речи; 
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- формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоци-

ональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов 

и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необ-

ходимые условия для формирования гражданской идентичности личности, преиму-

щественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, ува-

жения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультур-

ном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познаватель-

ных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката 

текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; уме-

ние задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригиналь-

ного текста на основе плана). 

«Математика» 

При получении обучающимися начального общего образования математика яв-

ляется основой развития познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношени-

ями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования по-

следовательности шагов при решении задач; различения способа и результата дей-

ствия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знако-

во-символических средств для моделирования математической ситуации, представле-

ния информации; сравнения и классификации по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как 

УУД. 

«Окружающий мир» 

Этот учебный предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокуль-

турного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, госу-

дарством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоз-

зрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской иден-

тичности личности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов граждан-

ской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и свое-

го региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентацию в основных исторических событи-

ях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории се-

мьи, своего региона; 
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- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обу-

чающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений че-

ловека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

Изучение данного учебного предмета способствует принятию обучающимися 

правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Кроме того, изучение данного учебного предмета способствует также форми-

рованию общепознавательных УУД: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование гото-

вых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания мо-

делей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, ана-

логии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних при-

знаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и куль-

туры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Данный учебный курс способствует формированию в первую очередь личност-

ных УУД: 

- умению поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, обще-

принятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. 

«Изобразительное искусство» 

Развивающий потенциал этого учебного предмета связан с формированием по-

знавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования метапредметных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обуча-

ющихся.  

Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества 

и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регуля-

тивным действиям - целеполаганию как формированию замысла, планированию и ор-

ганизации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения бу-

дущего результата и его соответствия замыслу. 

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толе-
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рантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая моти-

вы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

«Музыка» 

Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникатив-

ных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкально-

го искусства будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, само-

уважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.  

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкаль-

ной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образ-

цам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе. 

В процессе изучения музыки будут сформированы коммуникативные УУД на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чув-

ства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

«Технология» 

Специфика этого учебного предмета и его значимость для формирования УУД 

обусловлены: 

- ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования системы 

УУД; 

- значением УУД моделирования и планирования, которые являются непосред-

ственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в 

ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложен-

ных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающих-

ся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческо-

го и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме мо-

делей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование; про-

гнозирование; контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет-

но-преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организа-

ции совместно-продуктивной деятельности; 
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- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творче-

ской самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности 

к предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении инфор-

мации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания уче-

ния, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура» 

Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности при-

нять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные и физиче-

ские ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулиро-

вать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формирова-

нию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отно-

шении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной дея-

тельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необхо-

димые коррективы в интересах достижения общего результата). 
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Взаимосвязь УУД с содержанием учебных предметов 

УУД 

Учебный предмет 

Виды деятельности 

Русский 

язык 
Чтение 

Математи-

ка 

Окружаю-

щий мир 

Иностран-

ный язык 
Музыка ИЗО 

Физическая 

культура 
Технология  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Самоопре-

деление 

Роль языка 

в процессе 

общения 

разных 

народов  

Характери-

стика героя 

с точки 

зрения его 

профессии 

Через реше-

ние задач 
Рассказ о 

профессиях  

Изучение 

слов тема-

тическими 

блоками 

Знакомство с культурой Через си-

стему сорев-

нований 

Участие в 

выставках  

Нравствен-

но-

этическое 

оценивание  

Анализ по-

словиц 

Обоснова-

ние своей 

позиции по 

отношению 

к поступ-

кам героев 

Решение 

 задач -

коллизий 

Обоснова-

ние своей 

позиции по 

отношению 

к историче-

ски собы-

тиям и пер-

соналиям 

Анализ тек-

стов 

Анализ про-

изведений 

искусства 

Анализ про-

изведений 

искусства 

На теорети-

ческих уроках 
Выставки 

Смыслооб-

разование  

Составле-

ние текстов 

на тему: 

«Какой я 

ученик?»  

Анализ тек-

стов 
Анализ  ма-

тематиче-

ских текстов 

Работа с 

литератур-

ными источ-

никами  

научно-

познаватель-

ной направ-

ленности 

Работа с 

иностран-

ными тек-

стами 

Анализ музы-

кальных про-

изведений . 

Эссе 

Изучение 

биографии 

художников, 

истории 

написания 

художе-

ственных 

произведений 

Через игро-

вые виды де-

ятельности 

Составле-

ние техно-

логических 

карт 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
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УУД 

Учебный предмет 

Виды деятельности 

Русский 

язык 
Чтение 

Математи-

ка 

Окружаю-

щий мир 

Иностран-

ный язык 
Музыка ИЗО 

Физическая 

культура 
Технология  

Целеполага-

ние  

Постановка учебной задачи и планиро-

вание результата  

      

Планирова-

ние  

Составление 

плана рабо-

ты 

Составление 

плана тек-

ста 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

Составление 

плана тек-

ста 

Работа с 

иностран-

ными тек-

стами, по-

строенная 

на диалоге 

Составление 

плана рабо-

ты 

Составление 

плана рабо-

ты 

Составление 

плана рабо-

ты 

Составление 

плана рабо-

ты 

Прогнози-

рование  

Проведение 

исследова-

тельской 

работы 

Через орга-

низацию 

смыслового 

чтения 

Предвари-

тельное про-

гнозирование 

при решении 

задач и урав-

нений 

Организация 

исследова-

тельской де-

ятельности 

Обсуждение 

проблемной 

ситуации 

Через си-

стему вопро-

сов о произ-

ведениях 

Прогнози-

рование 

-конечного 

продукта 

Организация 

исследова-

тельской де-

ятельности 

Прогнози-

рование 

-конечного 

продукта 

Контроль  Самопро-

верка  

Самопро-

верка 

Самопро-

верка, вы-

бор крите-

риев само-

оценки 

Самопро-

верка 

Работа с 

иностран-

ными тек-

стами 

Работа со 

словарем 

Самопро-

верка, вы-

бор крите-

риев само-

оценки 

Сдача нор-

мативов 
Самопро-

верка, вы-

бор крите-

риев само-

оценки 

Коррекция  Работа с 

деформиро-

ванным 

текстом 

Корректи-

ровка тек-

ста 

Внесение 

исправлений  

Корректи-

ровка тек-

ста 

Корректи-

ровка тек-

ста 
 

Работа с 

музыкаль-

ным произ-

ведением 

Работа с 

готовыми 

набросками 

(заготовка-

ми) 

Выбор  спо-

собов до-

стижения 

результата  

Составление 

технологиче-

ской карты 

Оценка  Выработка критериев оценивания       



 

119 
 

УУД 

Учебный предмет 

Виды деятельности 

Русский 

язык 
Чтение 

Математи-

ка 

Окружаю-

щий мир 

Иностран-

ный язык 
Музыка ИЗО 

Физическая 

культура 
Технология  

Самокон-

троль  

Развитие 

орфографи-

ческой зор-

кости 

Замер тех-

ники чтения 

На всех эта-

пах решения 

задач и урав-

нений 

Обсужде-

ние про-

блемных 

ситуаций  

Сравнение с 

образцом 
Работа с 

музыкаль-

ным произ-

ведением 

Сравнение с 

образцом 
Система 

упражнений 

Сравнение с 

образцом 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Общеучеб-

ные  

Моделиро-

вание: пере-

вод устных 

текстов в 

письменные 

Смысловое 

чтение тек-

стов 

Составление 

алгоритма 
Поиск ин-

формации  

Диалог. По-

иск инфор-

мации 

Поиск ин-

формации 

Составление 

алгоритма 
Построение алгоритма 

деятельности  

Знаково-

символиче-

ские  

Схемы раз-

боров 
Построение 

логической 

цепочки 

текста 

Запись усло-

вия  

Условные 

изображения 

объектов на 

плане мест-

ности 

Изучение 

алфавита  

Изучение 

нот  

Знаки и сим-

волы фольк-

лорных про-

изведениях 

Физические 

упражнения 

по карточ-

кам 

Знаково-

символиче-

ские карты 

работы с ин-

струмента-

ми 

Логические  Составле-

ние текста 

по порядку 

предложе-

ний 

Озаглавли-

вание  

частей тек-

ста  

Решение ло-

гических за-

дач  

Работа с 

дополни-

тельными 

источника-

ми 

Работа с 

иностран-

ным тек-

стом 

Сравнение 

музыкальных 

произведений 

Определение 

цветовой 

гаммы для  

любого изоб-

ражения 

Работа с 

учебником 

Работа с 

технологи-

ческой кар-

той 

Постановка 

и решение 

проблемы  

Создание 

проблемных 

ситуаций 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

Проектная 

деятель-

ность  

Проектная 

деятель-

ность 

Проектная 

деятель-

ность 

Проектная 

деятель-

ность 

Проектная 

деятель-

ность 

Проектная 

деятель-

ность 
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УУД 

Учебный предмет 

Виды деятельности 

Русский 

язык 
Чтение 

Математи-

ка 

Окружаю-

щий мир 

Иностран-

ный язык 
Музыка ИЗО 

Физическая 

культура 
Технология  

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Интеракция 

(взаимодей-

ствие, об-

щение)  

Работа в 

парах 

Работа в 

парах 

Работа в па-

рах 

Работа в 

группах 
Обыгрыва-

ние диало-

гов  

Работа в 

группах 
Работа в 

группах 
Работа в па-

рах 
Групповой 

проект 

Кооперация  

(совместная 

деятель-

ность) 

Групповая 

деятель-

ность 

Групповая 

деятель-

ность 

Групповая 

деятель-

ность 

Совместное 

открытие 

знаний  

Работа в 

группах, па-

рах, трой-

ках 

Работа в 

группах, па-

рах, трой-

ках 

Работа в 

группах, па-

рах, трой-

ках 

Работа в 

группах, па-

рах, трой-

ках 

Работа в 

группах, па-

рах, трой-

ках 

Интериори-

зация 

(рефлексия) 

Объяснение 

орфограмм 

Написание 

Эссе 
Сопостав-

ление работ  

Эссе,  

таблицы 

Знал, Не 

знал, Хочу 

спросить 

Выражение 

своего мне-

ния 

Эссе Выставка 

работ 

Соревнова-

ния «Школа 

рекордов» 

Выставка 

работ 
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2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий обучающихся 

 

2.1.3.1. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учеб-

ных действий в младшем школьном возрасте  

Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более осознанное и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и познавательного интереса к учѐбе. 

В рамках системно-деятельностного подхода в качестве метапредметных дей-

ствий, соотносящихся с УУД, рассматриваются основные структурные компоненты 

учебной деятельности, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

мотивы; целеполагание (учебная цель и задачи); учебные действия (ориентировка, мо-

делирование, преобразование модели, контроль и оценка). 

При оценке сформированности компонентов учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности обучающихся под руководством учителя к коллективно-

распределѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте), а затем и к 

индивидуальной учебной деятельности с элементами самообразования и самовоспита-

ния (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает уме-

ние учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путѐм сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно осваивать новые знания, 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, 

обеспечивается тем, что УДД в силу обобщѐнного характера открывают обучающимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строе-

нии самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познава-

тельные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, моделирование, преобразование модели, контроль и оценка).  

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий 

Функции универсальных учебных действий состоят в следующем: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

учебную деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
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средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной об-

ласти. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуля-

ции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ сферы и специаль-

но-предметного содержания. 

 

 Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего об-

разования, можно выделить: личностные, регулятивные, познавательные и коммуни-

кативные. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучаю-

щихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориен-

тацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого со-

держания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личност-

ный моральный выбор. Таким образом,личностные результаты включают: 

 сформированность у обучающихся основ российской гражданской идентично-

сти; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивированность к познанию 

и обучению; 

 развитость у обучающихся социально значимых качеств личности и усвоение 

ценностных установок; 

 способность обучающихся принимать активное участие в социально значимой 

деятельности. 

Личностные результаты сгруппированы по направлениям воспитания: 

– гражданско-патриотическое; 

– духовно-нравственное; 

– эстетическое; 
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– физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

– трудовое; 

– экологическое; 

– ценность научного познания. 

 

 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности.  

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учѐ-

том конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- самоконтроль  в форме соотнесения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- самооценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 

что ему ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оцен-

ка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому уси-

лию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий, базо-

вых исследовательских действий и работу с информацией: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практиче-

ских и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе ис-

точников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инстру-

ментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познаватель-

ных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависи-

мости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов раз-
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личных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ори-

ентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и офици-

ально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой инфор-

мации; 

- знаково-символические действия: моделирование как преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая модели) и преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную об-

ласть. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных); 

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраи-

вание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объек-

тов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объек-

тов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учѐт по-

зиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность ин-

тегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определе-

ние цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реа-

лизация; 

- управление поведением партнѐра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 
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Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики 

учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных УУД (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

 

2.1.3.2. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлены 

на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обу-

чения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия но-

вых знаний у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследо-

вательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности.  

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная дея-

тельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает 

при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть само-

стоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит зада-

чи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обу-

чения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, эксперимен-

тировать, устанавливать причинно-следственные связи.  

Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную осно-

ву для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной дея-

тельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер-

бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, тех-

нического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 
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Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индиви-

дуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуаль-

ный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения 

младших школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован 

учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятель-

ность направлены на обогащение содержания образования и возможность реализа-

ции способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем раз-

вития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения задания дифференцируются по степени трудности:  

- путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий; 

- увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непо-

средственного руководства учителя. 

 

 Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников будут сформированы:  

- познавательные УУД (умение наблюдать, измерять, сравнивать, моделиро-

вать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать 

причинно-следственные связи и работать с источниками информации); 

- коммуникативные УУД (умение слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы, критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми);  

- регулятивные УУД (проявление самостоятельности в обучении, инициативы в 

использовании своих мыслительных способностей; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия).Каждый год на МО учителей начальной школе рас-

сматриваются и утверждаются примерные темы проектной и исследовательской дея-

тельности. 

 

Основные условия, необходимые для формирования и развития УУД 

Для того, чтобы содержание учебных предметов стало средством формирования 

УУД, в образовательном процессе при получении начального общего образования со-

блюдаются следующие условия: 

- использование учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения 

и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного заня-

тия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи фор-

мой учебной деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы - постановку за-

дачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых 

знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 
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- целесообразный выбор организационно-деятельностных форм работы обуча-

ющихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

- организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективное использование средств ИКТ. 

 

 

2.1.4 Механизмы реализации программы формирования ИКТ-

компетентности младших школьников 

2.1.4.1. Формирование ИКТ-компетентности младших школьников в рам-

ках учебных предметов обязательной части учебного плана 

ИКТ-компетентность младших школьников формируется на всех учебных пред-

метах обязательной части учебного плана без исключения. 

Русский язык, Родной язык 

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, ри-

сунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, библио-

теки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, ос-

новными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Ис-

пользование полуавтоматического орфографического контроля. 

Литературное чтение, Литературное чтение на родном языке 

Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- 

и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстра-

ций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстра-

ций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с 

опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для про-

ектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контро-

лируемом Интернете. 

Иностранный язык 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 

сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи 

на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление 

в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной ин-

формации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 

Математика и информатика 

Применение математических знаний и представлений, а также методов инфор-

матики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, ана-

лиз и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, не-
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сложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 

бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор осно-

ваний для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометри-

ческими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, изме-

рение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием ин-

струментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор чис-

ловых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополни-

тельной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, 

в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в ка-

честве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 

времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информа-

ционных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 

сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи 

в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении 

аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами комму-

никации. 

Технология 

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; со-

хранение результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования ин-

формации, работы с доступными электронными ресурсами. 

Искусство 

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последова-

тельности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и му-

зыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

Рабочие программы всех учебных предметов содержат информацию о формиро-

вании ИКТ-компетентности обучающихся с учетом специфики учебного предмета и 

планируемых результатов формирования ИКТ-компетентности в конкретном классе. 
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Поурочные планы (технологические карты, конспекты, проекты и пр.) разраба-

тываются также с учетом планируемых результатов формирования ИКТ-

компетентности учащихся конкретного класса, что обусловливает цели, содержание, 

формы организации образовательного процесса, используемые методики, технологии, 

приемы, средства обучения. 

2.1.4.2  Формирование ИКТ-компетентности младших школьников во вне-

урочной деятельности 

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников отражено в плане 

организации внеурочной деятельности на учебный год. 

Рабочие программы всех курсов внеурочной деятельности содержат информа-

цию о формировании ИКТ-компетентности обучающихся с учетом направления вне-

урочной деятельности, специфики курса и планируемых результатов формирования 

ИКТ-компетентности в конкретном классе. 

Для формирования ИКТ-компетентности младших школьников в рамках плана 

внеурочной деятельности запланированы экскурсии, конференции, диспуты, школь-

ные научные общества, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, поисковые 

и научные исследования и др.). 

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников организовано: 

- в рамках программы воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования;  

Кроме того, формирование ИКТ-компетентности младших школьников будет 

осуществляться в процессе их работы с электронным портфолио, личным информаци-

онным пространством классного руководителя, электронным дневником и др.).  

 

2.1.4.3 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и приме-

нения обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД включает следующие принципы и характеристи-

ки: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать инте-

ресы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участ-

ников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и разви-

тию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методиче-

ских, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выпол-

нить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не пла-

нирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей бук-

вального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (тре-

буются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
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ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учени-

ком несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения 

и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение но-

вых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

2.1.4.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих 

для него значение. 

В начальной школе используются типовые задачи, способствующие формирова-

нию всех групп УУД. 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- на разрешение конфликтов; 

- на управление поведением партнѐра; 

- на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- на формирование и развитие монологической и диалогической форм речи. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

- на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- на поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практи-

ческих и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе 

источников информации и инструментов ИКТ; 

- на структурирование знаний; 

- на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- на выбор наиболее эффективных способов решения практических и познава-

тельных задач в зависимости от конкретных условий; 

- на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и ре-

зультатов деятельности; 

- на смысловое чтение; 
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- на моделирование; 

- на преобразование моделей; 

- на анализ объектов с целью выделения их признаков; 

- на синтез; 

- на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объ-

ектов; 

- на подведение под понятие, выведение следствий; 

- на установление причинно-следственных связей, представление цепочек объ-

ектов и явлений; 

- на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвержде-

ний; 

- на доказательство; 

- на выдвижение гипотез и их обоснование; 

- на формулирование проблемы; 

- на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

- на целеполагание; 

- на планирование; 

- на прогнозирование; 

- на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающи-

мися; 

- на оценку - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 

что ему ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оцен-

ка личных результатов работы; 

- на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий 

для достижения цели. 

 

2.1.4.5.  Преемственность программы формирования универсальных учеб-

ных действий  

Преемственность программы формирования универсальных учебных дей-

ствий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья суще-

ствующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в органи-

зацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образова-

тельной программы начального общего образования и далее в рамках основной обра-

зовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение.  



 

132 
 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основ-

ного общего образования. 

Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему образованию) 

включает в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофунк-

циональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навы-

ков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспо-

собности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика пси-

хического развития ребѐнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психо-

логических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой соци-

альной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельно-

сти под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществле-

нию; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации 

и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личност-

ная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятель-

ности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникатив-

ную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зре-

лость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных моти-

вов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном призна-

нии, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу до-

школьного возраста желание детей поступить в школу, с другой - развитие любозна-

тельности и умственной активности. Мотивационная готовность характеризуется 

первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных моти-

вов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребѐнка к произволь-

ному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 

учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт возможности для про-

дуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного опыта в 

процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных ка-

честв, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, спо-

собностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе эмоцио-

нального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовно-

сти к школьному обучению является сформированность высших чувств - нравствен-

ных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств 

(чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сфор-
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мированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности яв-

лений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и уме-

ний.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лекси-

ческой, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номи-

нативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической 

и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ре-

бѐнка в отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы.  

Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на исполь-

зование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептив-

ных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объ-

ѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает це-

ленаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и по-

ведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целепола-

гании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и деятельность в соот-

ветствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, кон-

троль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически дет-

ских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, кон-

струирования, восприятия сказки и пр. 

Преемственность перехода от начального общего к основному общему обра-

зованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучаю-

щихся к переходу на уровень основного общего образования с учѐтом возможного 

возникновения определѐнных трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости 

и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и со-

держания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие под-

ростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятель-

ность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития 
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и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в 

форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе является 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - фор-

мирование умения учиться, которое обеспечивается формированием системы УУД, а 

также на положениях ФГОС дошкольного образования, касающихся целевых ориен-

тиров на этапе завершения дошкольного образования. 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 

Содержание учебных предметов 

2.2. 1. Русский язык  

1 КЛАСС 

Обучение грамоте. 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

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 зву-

ками.Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих 

заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых 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 твѐрдости — мягкости 

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

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 
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Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу.Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений.Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами).Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.Гигиенические требования, которые необходимо соблю-

дать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв.Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиениче-

ских норм.Письмо разборчивым, аккуратным почерком.Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением.Приѐмы 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 поло-

жении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); пе-

ренос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения.Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи.Гласные и согласные звуки, их различение.Ударение в слове.Гласные ударные и безударные.Твѐрдые и мягкие согласные зву-

ки, 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 
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Звук и буква.Различение звуков и букв.Обозначение на письме твѐрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой 

э.Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ѐ, ю, я, и.Функции букв е, ѐ, ю, я.Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность.Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием).Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 
Восстановление деформированных предложений.Составление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; 

 перенос слов (без учѐта 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 конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

 

Алгоритм списывания текста. 
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Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми.Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение.Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр ви-

деоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

— устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

— характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твѐрдых согласных, мягких согласных, звонких со-

гласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 
— проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать слова к модели; 

— формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

— использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому словарику учебника; место ударения в 

слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

— анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова; 

— самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 

— воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевого этикета; соблюдать правила веде-

ния диалога; 

— воспринимать разные точки зрения; 

— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 
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— строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном составе слова. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 

— выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; 

— выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

— удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме 

под диктовку; 

Самоконтроль: 

— находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовку или списывании слов, предло-

жений; 
— оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по еѐ достижению, распределять роли, договариваться, 

учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы. 

 

 

Тематические блоки, темы 

(основное содержание) 

  Основные виды деятельности обучаю-

щихся 

Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы 

Письмо 70ч. 

1 Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения ру-

ки Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски 

  Совместная работа: анализ поэлементного 

состава букв Игровое упражнение «Кон-

структор букв», направленное на составле-

ние буквы из элементов  

Моделирование (из пластилина, из проволо-

ки) букв Игровое упражнение «Назови бук-

ву», направленное на различение букв, 

имеющих оптическое и кинетическое сход-

ство 

 Игровое упражнение «Что случилось с бук-

Презентация 

2 Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения ру-

ки Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски 

  ЭИН 

3 Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения ру-

ки Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски 

   

4 Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения ру-   Учи.ру 
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ки Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски 

вой»: анализ деформированных букв, опре-

деление недостающих элементов  

 

Практическая работа: контролировать пра-

вильность написания буквы, сравнивать 

свои буквы с предложенным образцом 

Упражнение: запись под диктовку слов и 

предложений, состоящих из трѐх — пяти 

слов со звуками в сильной позиции  

Работа в парах: соотнесение одних и тех же 

слов, написанных печатным и письменным 

шрифтом  

Упражнение: запись письменными буквами 

слова/предложения/короткого текста, напи-

санного печатными буквами  

5 Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения ру-

ки Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски 

   

6 Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения ру-

ки Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски 

  Презентация 

7 Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения ру-

ки Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски Усвоение гиги-

енических требований, которые необходимо соблюдать 

   

8 Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения ру-

ки Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски Усвоение гиги-

енических требований, которые необходимо соблюдать 

   

9 Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения ру-

ки Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски Усвоение гиги-

енических требований, которые необходимо соблюдать 

  Моделирование в процессе совместного об-

суждения алгоритма списывания 

 

 

 

Практическая работа: списывание 

слов/предложений в соответствии с задан-

ным алгоритмом, контролирование этапов 

своей работы  

Обсуждение проблемной ситуации «Что де-

лать, если строка заканчивается, а слово не 

входит?», введение знака переноса, сообще-

ние правила переноса слов (первичное зна-

комство)  

Учебный диалог «Почему слова пишутся 

отдельно друг от друга? Удобно ли читать 

Учи.ру 

10 Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения ру-

ки Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски Усвоение гиги-

енических требований, которые необходимо соблюдать 

   

11 Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения ру-

ки Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски Усвоение гиги-

енических требований, которые необходимо соблюдать 

  РЭШ 

12 Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения ру-

ки Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски Усвоение гиги-

енических требований, которые необходимо соблюдать 
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13 Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения ру-

ки Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски Усвоение гиги-

енических требований, которые необходимо соблюдать 

  предложение, записанное без пробелов 

между словами?» 

 

Графика (изучается параллельно с разделом«Чтение») 

14 Звук и буква. Буква как знак звука Различение звука и буквы    

Игровое упражнение «Найди нужную букву» 

(отрабатывается умение соотносить звук и 

соответствующую ему букву)  

 

Совместная работа: объяснение функции 

букв, обозначающих гласные звуки в откры-

том слове: буквы гласных как 

показатель твѐрдости — мягкости предше-

ствующих согласных звуков 

 

ЭИН 

15 Звук и буква. Буква как знак звука Различение звука и буквы    

16 Звук и буква. Буква как знак звука Различение звука и буквы   Учи.ру 

17 Звук и буква. Буква как знак звука Различение звука и буквы    

18 Звук и буква. Буква как знак звука Различение звука и буквы    

19 Звук и буква. Буква как знак звука Различение звука и буквы    

20 Звук и буква. Буква как знак звука Различение звука и буквы   ЭИН 

21 Звук и буква. Буква как знак звука Различение звука и буквы    

22 Звук и буква. Буква как знак звука Различение звука и буквы    

23 Звук и буква. Буква как знак звука Различение звука и буквы   ЭИН 

24 Звук и буква. Буква как знак звука Различение звука и буквы    

25 Звук и буква. Буква как знак звука Различение звука и буквы   Презентация 

26 Звук и буква. Буква как знак звука Различение звука и буквы    

27 Звук и буква. Буква как знак звука Различение звука и буквы    

28 Звук и буква. Буква как знак звука Различение звука и буквы   ЭИН 

29 Звук и буква. Буква как знак звука Различение звука и буквы    

30 Звук и буква. Буква как знак звука Различение звука и буквы    

31 Звук и буква. Буква как знак звука Различение звука и буквы   Игровое упражнение «Найди нужную букву» 

(отрабатывается умение соотносить звук и 

соответствующую ему букву)  

Совместная работа: объяснение функции 

букв, обозначающих гласные звуки в откры-

том слове: буквы гласных как 

показатель твѐрдости — мягкости предше-

ствующих согласных звуков 
 

 

32 Звук и буква. Буква как знак звука Различение звука и буквы   Учи.ру 

33 Звук и буква. Буква как знак звука Различение звука и буквы    

34 Звук и буква. Буква как знак звука Различение звука и буквы    

35 Звук и буква. Буква как знак звука Различение звука и буквы    

36 Звук и буква. Буква как знак звука Различение звука и буквы   РЭШ 

37 Звук и буква. Буква как знак звука Различение звука и буквы    

38 Звук и буква. Буква как знак звука Различение звука и буквы    

39 Звук и буква. Буква как знак звука Различение звука и буквы    
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40 Звук и буква. Буква как знак звука Различение звука и буквы    

41 Буквы, обозначающие гласные звуки   Игровое упражнение «Найди нужную букву» 

(отрабатывается умение соотносить звук и 

соответствующую ему букву)  

Совместная работа: объяснение функции 

букв, обозначающих гласные звуки в откры-

том слове: буквы гласных как 

показатель твѐрдости — мягкости предше-

ствующих согласных звуков 
 

Презентация 

42 Буквы, обозначающие гласные звуки    

43 Буквы, обозначающие гласные звуки    

44 Буквы, обозначающие гласные звуки    

45 Буквы, обозначающие гласные звуки    

46 Буквы, обозначающие гласные звуки    

47 Буквы, обозначающие гласные звуки   Учи.ру 

48 Буквы, обозначающие гласные звуки    

49 Буквы, обозначающие гласные звуки    

50 Буквы, обозначающие гласные звуки   ЭИН 

51 Буквы, обозначающие гласные звуки    

52 Буквы, обозначающие гласные звуки    

53 Буквы, обозначающие гласные звуки   Упражнение: дифференцировать буквы, обо-

значающиеблизкие по акусти-

ко-артикуляционным признакам согласные 

звуки ([с] — [з], [ш] — [ж], [с] — [ш], [з] — 

[ж], [р] — [л], 

[ц] — [ч’] и т д ), и буквы, имеющие оптиче-

ское и кинетическое сходство (о — а, и — у, 

п— т, л — м, х — ж, ш — т, 

в — д и т д ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

54 Буквы, обозначающие согласные звуки    

55 Буквы, обозначающие согласные звуки    

56 Буквы, обозначающие согласные звуки   РЭШ 

57 Буквы, обозначающие согласные звуки    

58 Буквы, обозначающие согласные звуки    

59 Буквы, обозначающие согласные звуки    

60 Буквы, обозначающие согласные звуки   Учи.ру 

61 Буквы, обозначающие согласные звуки    

62 Буквы, обозначающие согласные звуки    

63 Буквы, обозначающие согласные звуки   ЭИН 

64 Буквы, обозначающие согласные звуки    

65 Буквы, обозначающие согласные звуки    

66 Буквы, обозначающие согласные звуки   Презентация 

67 Буквы, обозначающие согласные звуки    

68 Буквы, обозначающие согласные звуки    

69 Буквы, обозначающие согласные звуки   ЭИН 

70 Буквы, обозначающие согласные звуки    



 

143 
 

71 Буквы, обозначающие согласные звуки    

 

 

 

Упражнение: дифференцировать буквы, обо-

значающие близкие по акусти-

ко-артикуляционным признакам согласные 

звуки ([с] — [з], [ш] — [ж], [с] — [ш], [з] — 

[ж], [р] — [л], 

[ц] — [ч’] и т д ), и буквы, имеющие оптиче-

ское и кинетическое сходство (о — а, и — у, 

п— т, л — м, х — ж, ш — т, 

в — д и т д ) 

Дифференцированное задание: группировка 

слов в зависимости от способа обозначения 

звука [й’] 

Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и 

ъ?», объяснение в ходе диалога функции букв 

ь и ъ 

Рассказ учителя об истории русского алфави-

та, о значенииалфавита для систематизации 

информации, о важности 

знания последовательности букв в русском 

алфавите  

Игровое упражнение «Повтори фрагмент ал-

фавита»  

Игра-соревнование «Повтори алфавит»  

Совместное выполнение упражнения «Запи-

ши слова по алфавиту» 

 

72 Буквы, обозначающие согласные звуки   Учи.ру 

73 Буквы, обозначающие согласные звуки    

74 Овладение слоговым принципом русской графики Буквы 

гласных как показатель твѐрдости — мягкости согласных 

звуков 

   

75 Овладение слоговым принципом русской графики Буквы 

гласных как показатель твѐрдости — мягкости согласных 

звуков 

   

76 Функции букв, обозначающих гласный звук в открытом сло-

ге: обозначение гласного звука и указание на твѐрдость или 

мягкость предшествующего согласного 

  РЭШ 

77 Функции букв, обозначающих гласный звук в открытом сло-

ге: обозначение гласного звука и указание на твѐрдость или 

мягкость предшествующего согласного 

  ЭИН 

78 Функции букв, обозначающих гласный звук в открытом сло-

ге: обозначение гласного звука и указание на твѐрдость или 

мягкость предшествующего согласного 

   

79 Функции букв е, ѐ, ю, я     Презентация 

80 Функции букв е, ѐ, ю, я      

81 Функции букв е, ѐ, ю, я      

82 Функции букв е, ѐ, ю, я      

83 Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со-

гласного звука в конце слова 

  Презентация 

84 Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со-

гласного звука в конце слова 

   

85 Разные способы обозначения буквами звука [й’]    

86 Разные способы обозначения буквами звука [й’]    

87 Функция букв ь и ъ   Учи.ру 

88 Функция букв ь и ъ    

89 Знакомство с русским алфавитом как последовательностью    
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букв 

Орфография и пунктуация (изучается параллельно с разделом«Письмо») 

90 Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

   

 

Совместный анализ текста на наличие в нѐм 

слов с буквосочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, 

щу 
 

 

Упражнение: выписывание из текста слов с 

буквосочетания- ми ча, ща, чу, щу, жи, ши 

 

 

 

 

Упражнение: запись предложения, состав-

ленного из набора слов, с правильным 

оформлением начала и конца предложения, с 

соблюдением пробелов между словами  

 

Комментированная запись предложений с 

обязательным объяснением случаев употреб-

ления заглавной буквы  

Игра «Кто больше»: подбор и запись имѐн 

собственных на заданную букву  

Практическая работа: списывание и запись 

под диктовку с применением изученных пра-

вил 

 

91 Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

   

92 Знакомство с правилами правописания и их применение: 

обозначение гласных после шипящих жи, ши (в положении 

под ударением), ча, ща, чу, щу. 

  Учи.ру 

93 Знакомство с правилами правописания и их применение: 

обозначение гласных после шипящих жи, ши (в положении 

под ударением), ча, ща, чу, щу. 

   

94 Знакомство с правилами правописания и их применение: 

обозначение гласных после шипящих жи, ши (в положении 

под ударением), ча, ща, чу, щу. 

   

95 Знакомство с правилами правописания и их примене-

ние:прописная буква в начале предложения, в именах соб-

ственных (имена людей, клички животных) 

  РЭШ 

96 Знакомство с правилами правописания и их примене-

ние:прописная буква в начале предложения, в именах соб-

ственных (имена людей, клички животных) 

   

97 Знакомство с правилами правописания и их применение: пе-

ренос слов по слогам без стечения согласных 

  Презентация 

98 Знакомство с правилами правописания и их примене-

ние:перенос слов по слогам без стечения согласных 

   

99 Знакомство с правилами правописания и их применение: 

знаки препинания в конце предложения 

  РЭШ 

100 Знакомство с правилами правописания и их примене-

ние:знаки препинания в конце предложения 

   

 

 



 

145 
 

2 класс (170 часов) 

 

Номер 

урока 

 Тематические блоки, темы 

(основное содержание) 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по фак-

ту 

Основные виды деятельности обучающихся Элек-

трон-

ные 

(цифро-

вые) 

образо-

ватель-

ные ре-

сурсы 

1 Общие сведения о языке (1 ч, далее продолжается изучение во всех разделах курса) + 2 ч из резерва 

 

1.   Язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры.  

  Рассказ учителя на тему «Язык — средство обще-
ния людей и явление культуры». Учебный диалог 
«Как язык помогает понять историю и культуру 
народа?». Коллективное формулирование вывода 
о языке как основном средстве человеческого об-
щения и явлении национальной культуры. 
Работа в парах: сформулировать суждение о кра-
соте и богатстве русского языка. 
Обсуждение сведений о многообразии языков в 
Российской Федерации. Коллективное формули-
рование вывода о многообразии языкового про-
странства России. 
Диалог о том, как мы изучаем язык. Формулиро-

вание коллективного вывода: наблюдение и ана-

лиз — методы изучения языка 

 

2.   Многообразие языкового пространства Рос-

сии и мира (первоначальные представле-

ния). 

   

3.   Знакомство с различными методами позна-

ния языка: наблюдение, анализ 

   

2 Фонетика и графика (6 ч)+11ч из резерва 

 

4.    
Повторение изученного в 1 классе. Смысло-
различительная функция звуков; различение 
звуков и букв. 

  Работа со схемой «Звуки русского языка», харак-
теристика звуков речи с опорой на схему. 
Дидактическая игра «Определи звук по его харак-
теристике». Практическая работа, в ходе которой 
необходимо дать характеристику нескольким зву-
кам (гласные ударные/ безударные; согласные 

 

5.   Различение ударных и безударных гласных 
звуков, твѐрдых и мягких согласных звуков, 
звонких и глухих согласных звуков 
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6.   Шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], 
[щ’]; 

  твѐрдые/мягкие, звонкие/глухие). Игра-
соревнование «Приведи пример звука» (в ходе иг-
ры необходимо приводить примеры гласных зву-
ков, твѐрдых/ мягких, звонких/глухих согласных; 
парных и непарных по твѐрдости — мягкости со-
гласных звуков; парных и непарных по звонкости 
— глухости согласных звуков). Дифференциро-
ванное задание: классифицировать звуки русского 
языка по значимым основаниям. 
Работа в парах: соотнесение звука (выбирая из ря-
да предложенных) и его качественной характери-
стики. Комментированное выполнение задания: 
группировка звуков по заданному основанию. 
Работа с рисунками (йрис — ирйс, замок — замок, 
атлас — атлас): наблюдение за смыслоразличи-
тельной функцией ударения. Обсуждение разли-
чия в значении слов. 
Самостоятельная работа: группировка слов по за-
данному основанию (ударение на первом, втором 
или третьем слоге). Наблюдение за языковым ма-
териалом с целью определения функций ь: показа-
тель мягкости предшествующего согласного в 
конце и в середине слова или разделительный. 
Практическая работа: характеристика функций ь 
(разделительный и показатель мягкости предше-
ствующего согласного) в предложенных словах. 
Работа с записями на доске: обобщение способов 
обозначения на письме мягкости согласных зву-
ков. Практическое задание: закрепление на письме 
способов обозначения мягкости согласных звуков. 
Учебный диалог о способах обозначения звука 
[й’]. Работа с таблицей: определение способа обо-
значения звука [й’] в приведѐнных словах, запись 
в нужную ячейку таблицы. 
Наблюдение за языковым материалом: объяснение 
различий в звуко-буквенном составе слов с буква-
ми е, ѐ, ю, я (в начале слова и после гласных). 
Заполнение таблицы: группировка слов с разным 
соотношением количества звуков и букв (количе-
ство звуков равно количеству букв, количество 
звуков меньше количества букв, количество зву-
ков больше количества букв). 
Учебный диалог, в ходе которого актуализируется 
способ определения количества слогов в слове. 
Работа в парах: выполнение задания на системати-

 

7.   Обозначение на письме твѐрдости и мягко-
сти согласных звуков, функции букв е, ѐ, ю, 
я; 

   

8.   согласный звук [й’] и гласный звук [и].    

9.    
Парные и непарные по твѐрдости — мягко-
сти согласные звуки. 

   

10.   Парные и непарные по звонкости — глухо-

сти согласные звуки.  

   

11.   Качественная характеристика звука: глас-

ный — согласный; гласный ударный — без-

ударный; согласный твѐрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный.  

   

12.   Качественная характеристика звука: глас-

ный — согласный; гласный ударный — без-

ударный; согласный твѐрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный.  

   

13.   Функции ъ: показатель мягкости предше-
ствующего согласного в конце и в середине 
слова; разделительный. 

   

14.   Использование на письме разделительных ъ 
и ь. 

   

15.   Педагогическая диагностика    

16.   Установление соотношения звукового и 
буквенного состава в словах с буквами е, ѐ, 
ю, я (в начале слова и после гласных). 

   

17.   Деление слов на слоги (в том числе при сте-

чении согласных). 

   

18.   Использование знания алфавита при работе 
со словарями. 

   

19.   Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака пе-

реноса, абзаца (красной строки), пунктуаци-
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онных знаков (в пределах изученного) зацию информации (записывать слова в алфавит-
ном порядке). Работа в группах: выполнение прак-
тической задачи по поиску предложенного набора 
слов в толковом словаре (отрабатывается в том 
числе умение использовать знание алфавита для 
ориентации в словаре). 
Комментированное выполнение задания «Пра-

вильно ли слова расположили по алфавиту» (отра-

батывается умение оценивать правильность вы-

полнения заданий) 

20.   Проверочная работа     

3 Орфоэпия (изучается во всех разделах курса) 

  Произношение звуков и сочетаний звуков, 

ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, отрабаты-

ваемом в учебнике). Использование отрабо-

танного перечня слов (орфоэпического сло-

варя учебника) для решения практических 

задач 

  Наблюдение за местом ударения и произношени-
ем слов, отрабатываемых в учебнике. 
Дидактическая игра «Придумай рифму» (предла-

гаются слова из орфоэпического словарика, к 

ним нужно придумывать рифмы). 

Дидактическое упражнение: придумать предло-

жения с отрабатываемым словом из орфоэпиче-

ского словарика. Практическая работа: поставить 

ударение в словах из орфоэпического перечня, а 

потом правильно их произнести. Творческая ра-

бота: сочинить рассказ, включив в него все слова 

из отрабатываемого в данном учебном году ор-

фоэпического перечня, а потом прочитать его 

всему классу 

 

Лексика (10 ч)+2ч из резерва 

21.   Понимание слова как единства звучания и 

значения.  

  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 лекси-
ческим значениям). 
Работа в группах: наблюдение за значением слов 
в тексте, установление значения слова, опираясь 
на текст. 
Работа с записями на доске: нахождение ошибок 

 

22.   Лексическое значение слова (общее пред-

ставление). 

   

23.   Лексическое значение слова (общее пред-

ставление). 

   

24.   Выявление слов, значение которых требует    
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уточнения.  в объяснении лексического значения слов. 
Практическая работа: выписать из толкового 
словаря значение пяти слов, которые раньше не 
знал(а). 
Работа в парах: один ученик читает значение 
слова из толкового словаря в учебнике, второй 
отгадывает это слово, потом меняются ролями. 
Творческое задание: составить кроссворд, часть 
слов объяснить с помощью рисунков, часть слов 
с помощью лексического значения слова. 
Практическая работа: с опорой на толковый сло-

варь учебника определить, лексические значения 

каких слов записаны 

25.   Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового 

словаря 

   

26.   Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового 

словаря 

   

27.   Однозначные и многозначные слова (про-

стые случаи, наблюдение) 

  Работа с рисунками, на которых изображены 
разные значения слов, например, слов корень, 
иголки, кисты с опорой на рисунки объяснить 
значения многозначных слов. 
Учебный диалог, в ходе которого высказываются 
предположения о причинах появления несколь-
ких значений одного слова. 
Работа в парах: сопоставление значений много-
значного слова. 
Практическая работа: составление предложений 
с использованием многозначных слов. 
Самостоятельная работа: поиск в толковом сло-
варе учебника многозначных слов, выписывание 
словарной статьи в тетрадь. 
Творческая работа: подобрать примеры предло-

жений к каждому из значений многозначного 

слова — можно составлять свои предложения, 

можно искать в книгах 

 

28.   Однозначные и многозначные слова (про-

стые случаи, наблюдение) 

   

29.   Наблюдение за использованием в речи си-

нонимов, антонимов 

11.10 

 

 Наблюдение за сходством и различием значений 
синонимов с опорой на лексическое значение и 
на предложения, в которых они употреблены. 
Учебный диалог, в ходе которого сравниваются 
слова в синонимическом ряду и выявляются раз-
личия между словами. 
Упражнение, направленное на отработку умения 
выбирать из пары синонимов тот, который более 
уместен в заданном предложении, с комментиро-
ванием выбора. 

 

  Наблюдение за использованием в речи си-

нонимов, антонимов 

12.10 
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Работа в парах: поиск в тексте синонимов. 
Дифференцированная работа: реконструкция 
текста, связанная с выбором из ряда синонимов 
наиболее подходящего для заполнения пропуска 
в предложениях текста. Работа с рисунками: раз-
витие умения понимать информацию, представ-
ленную в виде рисунка, и соотносить еѐ с приве-
дѐнными словами — антонимами. 
Наблюдение за словами, имеющими противопо-
ложное значение (антонимами). Анализ лексиче-
ского значения слов — антонимов. 
Дидактическая игра «Назови слово, противопо-
ложное по значению». 
Работа в парах: подбор антонимов к предложен-
ным словам. Практическая работа: поиск в 
текстах антонимов. 
Работа в группах: анализ уместности использо-

вания слов в предложениях, находить случаи не-

удачного выбора слова 

30.   Проверочная работа     

31.   Обобщение по теме     

Состав слова (морфемика) (14 ч)+5 ч из резерва 

32.   Корень как обязательная часть слова.    Наблюдение за языковым материалом и рисунка-
ми: сопоставление значений нескольких родствен-
ных 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 приѐма развѐрнутого толко-
вания слова как способа определения связи значе-
ний родственных слов. Работа с понятиями «ко-
рень», «однокоренные слова»: анализ предложен-
ных в учебнике определений. 
Совместное составление алгоритма выделения 
корня. Использование составленного алгоритма 
при решении практических задач по выделению 
корня. 
Самостоятельная работа: находить среди предло-
женного набора слов слова с заданным корнем. 
Работа в парах: подбор родственных слов. 

 

33.   Однокоренные (родственные) слова.     

34.   Однокоренные (родственные) слова.    

35.   Контрольная работа за 1 четверть    

36.   Признаки однокоренных (родственных) 

слов. 

   

37.   Признаки однокоренных (родственных) 

слов. 

   

38.   Различение однокоренных слов и синони-

мов, однокоренных слов и слов с омони-

мичными корнями.  

   

39.   Различение однокоренных слов и синони-

мов, однокоренных слов и слов с омони-

мичными корнями. 
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40.   Выделение в словах корня (простые случаи)   Анализ текста с установкой на поиск в нѐм род-
ственных слов. 
Работа в группах: выполнение задания на обнару-
жение «лишнего» слова в ряду предложенных 
(например, синоним в группе родственных слов 
или слово с омонимичным корнем в ряду род-
ственных слов). 
Дифференцированное задание: контролировать 

правильность объединения родственных слов в 

группы при работе с группами слов с омонимич-

ными корнями 

 

41.   Окончание как изменяемая часть слова. 

 

  Наблюдение за изменением формы слова. 
Работа с текстом, в котором встречаются формы 
одного и того же слова: поиск форм слова, сравне-
ние форм слова, выявление той части, которой от-
личаются формы слова (изменяемой части слова). 
Работа с понятием «окончание»: анализ предло-
женного в учебнике определения. 
Учебный диалог «Как различать разные слова и 
формы одного и того же слова? ». 
Практическая работа: изменение слова по предло-
женному в учебнике образцу, нахождение и выде-
ление 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 связа-

ны с тем, что слова стоят в начальной форме) 

 

42.   Изменение формы слова с помощью окон-

чания.  

   

43.   Изменение формы слова с помощью окон-

чания. 

   

44.   Различение изменяемых и неизменяемых 

слов 

   

45.   Суффикс как часть слова (наблюдение).    Работа с записями на доске: сопоставление одно-
коренных слов и выявление различий между ними 
в значении и в буквенной записи (среди родствен-
ных слов есть несколько слов с суффиксами, 
например, это может быть ряд гора, горка, гороч-
ка, горный, гористый). 
Наблюдение за образованием слов с помощью 
суффиксов, выделение суффиксов, с помощью ко-
торых образованы слова, высказывание предпо-
ложений о значении суффиксов. Работа в группах: 
поиск среди предложенного набора слов с одина-
ковыми суффиксами. 
Дифференцированное задание: наблюдение за си-
нонимией суффиксов. 

 

46.   Суффикс как часть слова (наблюдение).    

47.   Приставка как часть слова (наблюдение)    
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Наблюдение за образованием слов с помощью 
приставок, выделение приставок, с помощью ко-
торых образованы слова, высказывание предпо-
ложений о значении приставок. 
Работа с таблицей: подбор примеров слов с ука-

занными в таблице суффиксами и приставками 

48.   Приставка как часть слова (наблюдение)     

49.   Проверочная работа     

50.   Обобщение по теме     

Морфология (19 ч)+2ч из резерва 

51.   Имя существительное (ознакомление): об-

щее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи 

  Наблюдение за предложенным набором слов: что 
обозначают, на какой вопрос отвечают, формули-
рование вывода, введение понятия «имя суще-
ствительное». 
Работа в парах: распределение имѐн существи-
тельных на две группы в зависимости от того, на 
какой вопрос отвечают: «что?» или «кто?». 
Наблюдение за лексическим значением имѐн су-
ществительных. 
Упражнение: находить в тексте слова по заданным 
основаниям (например, слова, называющие явле-
ния природы, черты характера и т. д.). 
Дифференцированное задание: выявление общего 

признака группы слов. 

Практическая работа: различение (по значению и 

вопросам) одушевлѐнных и неодушевлѐнных имѐн 

существительных. Работа в группах: группировка 

имѐн существительных по заданным основаниям 

 

52.   Имя существительное (ознакомление): об-

щее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи 

   

53.   Имя существительное (ознакомление): об-

щее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи 

   

54.   Глагол (ознакомление): общее значение, во-

просы («что делать?», «что сделать?» и др.), 

употребление в речи 

  Наблюдение за предложенным набором слов: что 
обозначают, на какой вопрос отвечают, формули-
рование вывода, введение понятия «глагол». 
Упражнение: распределение глаголов на две груп-
пы в зависимости от того, на какой вопрос отве-
чают: «что делать?» или «что сделать?». 
Наблюдение за лексическим значением глаголов. 

Дифференцированное задание: группировка гла-

голов в зависимости от того, называют они дви-

жение или чувства. Практическая работа: выпи-

 

55.   Глагол (ознакомление): общее значение, во-

просы («что делать?», «что сделать?» и др.), 

употребление в речи 

   

56.   Глагол (ознакомление): общее значение, во-

просы («что делать?», «что сделать?» и др.), 
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употребление в речи сать из набора слов только глаголы. Работа в па-

рах: нахождение в тексте глаголов 

57.   Имя прилагательное (ознакомление): общее 

значение, вопросы («какой?», «какая?», «ка-

кое?», «какие?»), употребление в речи 

  Наблюдение за предложенным набором слов: что 
обозначают, на какой вопрос отвечают, формули-
рование вывода, введение понятия «имя прилага-
тельное». 
Работа в парах: распределение имѐн прилагатель-
ных на три группы в зависимости от того, на какой 
вопрос отвечают: «какой?», «какое?», «какая?». 
Наблюдение за лексическим значением имѐн при-
лагательных. Дифференцированное задание: вы-
явление общего признака группы имѐн прилага-
тельных. 
Практическая работа: выписывание из текста имѐн 

прилагательных 

 

58.   Имя прилагательное (ознакомление): общее 

значение, вопросы («какой?», «какая?», «ка-

кое?», «какие?»), употребление в речи 

   

59.   Имя прилагательное (ознакомление): общее 

значение, вопросы («какой?», «какая?», «ка-

кое?», «какие?»), употребление в речи 

   

60.   Предлог.   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 предло-

гов и приставок. Творческая работа: составление 

предложений, в которых есть одинаково звучащие 

предлоги и приставки 

 

61.   Предлог.    

62.   Предлог.    

63.   Отличие предлогов от приставок.     

64.   Отличие предлогов от приставок.    

65.   Отличие предлогов от приставок.    

66.   Наиболее распространѐнные предлоги: в, на, 

из, без, над, до, у, о, об и др. 

   

67.   Наиболее распространѐнные предлоги: в, на, 

из, без, над, до, у, о, об и др. 

   

68.   Наиболее распространѐнные предлоги: в, на, 

из, без, над, до, у, о, об и др. 

   

69.   Контрольная работа за 1 полугодие     

70.   Обобщение по теме     

71.   Обобщение по теме     

Синтаксис (8 ч)+1ч из резерва 

72.   Порядок слов в предложении; связь слов в 

предложении (повторение).  

  Обсуждение проблемного вопроса «Чем различа-
ются предложение и „не предложение**?». 
Наблюдение за связью слов в предложении. 
Упражнение: запись предложений с употреблени-
ем слов в предложениях в нужной форме (с опо-

 

73.   Предложение как единица языка.     

74.   Предложение и слово.    
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75.   Отличие предложения от слова.   рой на собственный речевой опыт). 
Работа в парах: составление предложений из 

набора слов 

 

76.   Наблюдение за выделением в устной речи 

одного из слов предложения (логическое 

ударение) 

   

77.   Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побу-

дительные предложения.  

  Работа с рисунками и подписями к рисункам 
(предложения отличаются по цели высказывания, 
например: «Снег идѐт. Снег идѐт? Снег, иди!»): 
сравнение ситуаций, изображѐнных на рисунке, 
формулирование вывода о целях, с которыми про-
износятся предложения. 
Учебный диалог «Как соотносятся знаки препина-
ния в конце предложения с целевой установкой 
предложения?». Составление таблицы «Виды 
предложений по цели высказывания», подбор 
примеров. 
Работа с рисунками и подписями к рисункам 
(предложения отличаются по эмоциональной 
окраске, например: «Ландыши расцвели. Ландыши 
расцвели!»): сравнение ситуаций, изображѐнных 
на рисунках, наблюдение за интонационным 
оформлением предложений. 
Работа в парах: сопоставление предложений, от-
личающихся по эмоциональной окраске, произ-
ношение предложений с соответствующей инто-
нацией. 
Практическая работа: выбирать из текста предло-

жения по заданным признакам 

 

78.   Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побу-

дительные предложения.  

   

79.   Виды предложений по эмоциональной 

окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения 

   

80.   Обобщение по теме     

Орфография и пунктуация (50 ч)+ 8ч из резерва 

81.   Повторение правил правописания, изучен-
ных в 1 классе: прописная буква в начале 
предложения и в именах собственных (име-
на, фамилии, клички животных); 

  Учебный диалог «Как использовать алгоритм по-
рядка действий при списывании?». 
Комментированное письмо: объяснение различия 
в звукобуквенном составе записываемых слов. 
Упражнения на закрепление правила написания 
сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу; чк, чн. Взаимо-
проверка. Осуществление самоконтроля использо-
вания правила. 
Наблюдение за языковым материалом: формули-
рование на основе анализа предложенного мате-
риала ответа на вопрос, связанный с правилом пе-
реноса слов, уточнение правила переноса слов 

 

82.   Повторение правил правописания, изучен-
ных в 1 классе: прописная буква в начале 
предложения и в именах собственных (име-
на, фамилии, клички животных); 

   

83.   знаки конца предложения;    

84.   знаки конца предложения;    

85.   перенос слов со строки на строку (без учѐта    
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морфемного членения слова); (буквы й, ь, ъ). 
Работа с таблицей (в одном столбце слова разде-
лены по слогам, в другом столбце эти же слова 
разделены для переноса): сопоставление различия 
деления слов на слоги и для переноса, объяснение 
разницы. 
Практическая работа: запись слов с делением для 

переноса, осуществление самоконтроля при деле-

нии слов для переноса. Дифференцированное за-

дание: нахождение слов по заданному основанию 

(слова, которые нельзя перенести). 
Работа в парах: объяснять допущенные ошибки в 
делении слов для переноса. 
Самоконтроль: проверка своих письменных работ 
по другим предметам с целью исправления воз-
можных ошибок на применение правила переноса 
слов. 
Практическая работа: запись предложений с ис-
пользованием правила написания собственных 
имѐн существительных. Работа в парах: ответы на 
вопросы, в которых обязательно нужно будет 
применить правило написания собственных имѐн 
существительных. 
Творческое задание: написать текст, в котором 
встретится не менее шести имѐн 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 понятием «орфограм-
ма». 
Обсуждение особенностей обозначения буквами 
проверяемых безударных гласных в корне слова в 
процессе сравнения написания ударных и без-
ударных гласных в однокоренных словах. 
Учебный диалог «Как планировать порядок дей-
ствий при выявлении места возможной орфогра-
фической ошибки». Совместная разработка алго-
ритма 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 

86.   перенос слов со строки на строку (без учѐта 
морфемного членения слова); 

   

87.   перенос слов со строки на строку (без учѐта 
морфемного членения слова); 

   

88.   гласные после шипящих жи, ши (в положе-
нии под ударением), ча, ща, чу, щу; сочета-
ния чк, чн.  

   

89.   гласные после шипящих жи, ши (в положе-
нии под ударением), ча, ща, чу, щу; сочета-
ния чк, чн.  

   

90.   гласные после шипящих жи, ши (в положе-
нии под ударением), ча, ща, чу, щу; сочета-
ния чк, чн.  

   

91.   гласные после шипящих жи, ши (в положе-
нии под ударением), ча, ща, чу, щу; сочета-
ния чк, чн.  

   

92.   Обобщение по теме.    

93.   Проверочная работа.    

94.   Формирование орфографической зоркости: 
осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки.  

   

95.   Формирование орфографической зоркости: 
осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки. 

   

96.   Формирование орфографической зоркости: 
осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки. 

   

97.   Понятие орфограммы.    

98.   Понятие орфограммы.    

99.   Использование различных способов реше-
ния орфографической задачи в зависимости 
от места орфограммы в слове.  

   

100.   Использование различных способов реше-
ния орфографической задачи в зависимости 
от места орфограммы в слове. 

   

101.   Использование различных способов реше-
ния орфографической задачи в зависимости 
от места орфограммы в слове. 

   

102.   Использование орфографического словаря 
учебника для определения (уточнения) 
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написания слова.  слов нескольких проверочных слов. 

Дифференцированное задание: нахождение оши-

бок в подборе проверочных слов к словам с орфо-

граммой «Проверяемые безударные гласные в 

корне слова». 
Комментированное письмо: отработка применения 
изученного правила обозначения безударных 
гласных в корне слова. Орфографический тренинг: 
подбор проверочных слов к словам с орфограммой 
«Проверяемые безударные гласные в корне сло-
ва», запись парами проверочного и проверяемого 
слов. 
Работа в группах: отработка умений обнаруживать 
в тексте ошибки в словах с орфограммой «Прове-
ряемые безударные гласные в корне слова», объ-
яснять способ проверки безударных гласных в 
корне слова, исправлять допущенные ошибки. 
Наблюдение за языковым материалом, связанным 
с оглушением звонких согласных в конце слова, 
обобщение результатов наблюдений. 
Работа с рисунками и подписями к ним, анализи-
руются слова типа маг — мак, пруд — прут, луг 
— лук и т. д. Учебный диалог «Когда нужно со-
мневаться при обозначении буквой согласных 
звуков, парных по звонкости — глухости?», в ходе 
диалога учащиеся доказывают необходимость 
проверки согласных звуков на конце слова и пред-
лагают способ еѐ выполнения. 
Совместное создание алгоритма проверки орфо-
граммы «Парные по звонкости — глухости со-
гласные в корне слова». Работа в парах: выбор 
слов по заданному основанию (поиск слов, в кото-
рых необходимо проверить парный по звонкости 
— глухости согласный). 
Работа в группах: группировка слов по заданным 
основаниям: совпадают или не совпадают произ-
ношение и написание согласных звуков в корне 
слова. Объяснение учащимися собственных дей-
ствий при подборе проверочных слов и указание 
на тип орфограммы. 
Работа в парах: аргументировать написание в тек-
сте слов с изученными орфограммами. 

103.   Контроль и самоконтроль при проверке соб-
ственных и предложенных текстов. 

   

104.   Контроль и самоконтроль при проверке соб-
ственных и предложенных текстов. 

   

105.   Проверочная работа.    

106.   Обобщение по теме.    

107.   Ознакомление с правилами правописания и 
их применение: 
• разделительный мягкий знак; 

   

108.   разделительный мягкий знак;    

109.   разделительный мягкий знак;    

110.   разделительный мягкий знак;    

111.   • сочетания чт, щн, нч;    

112.   • сочетания чт, щн, нч;    

113.   • сочетания чт, щн, нч;    

114.   • сочетания чт, щн, нч;    

115.   • проверяемые безударные гласные в корне 
слова; 

   

116.   • проверяемые безударные гласные в корне 
слова; 

   

117.   • проверяемые безударные гласные в корне 
слова; 

   

118.   • проверяемые безударные гласные в корне 
слова; 

   

119.   • проверяемые безударные гласные в корне 
слова; 

   

120.   Проверочная работа.    

121.   • парные звонкие и глухие согласные в 
корне слова; 

   

122.   • парные звонкие и глухие согласные в 
корне слова; 

   

123.   • парные звонкие и глухие согласные в 
корне слова; 

   

124.   • парные звонкие и глухие согласные в 
корне слова; 

   

125.   • парные звонкие и глухие согласные в 
корне слова; 
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126.   Контрольная работа за 3 четверть.   Комментированное письмо при записи слов под 
диктовку: выявлять наличие в корне слова изучае-
мых орфограмм, обосновывать способ проверки 
орфограмм. 
Самостоятельная работа: находить и фиксировать 

(графически обозначать) орфограммы 

 

127.   • непроверяемые гласные и согласные (пе-
речень слов в орфографическом словаре 
учебника); 

   

128.   • непроверяемые гласные и согласные (пе-
речень слов в орфографическом словаре 
учебника); 

   

129.   • непроверяемые гласные и согласные (пе-
речень слов в орфографическом словаре 
учебника); 

   

130.   • прописная буква в именах собственных: 
имена, фамилии, отчества людей, клички 
животных, географические названия;  

   

131.   • прописная буква в именах собственных: 
имена, фамилии, отчества людей, клички 
животных, географические названия; 

   

132.   • прописная буква в именах собственных: 
имена, фамилии, отчества людей, клички 
животных, географические названия; 

   

133.   • раздельное написание предлогов с имена-
ми существительными 

   

134.   • раздельное написание предлогов с имена-
ми существительными 

   

135.   • раздельное написание предлогов с имена-
ми существительными 

   

136.   Обобщение по теме.    

137.   Обобщение по теме.    

138.   Проверочная работа.    

Развитие речи (30 ч)+2ч из резерва 

139.   Выбор языковых средств в соответствии с 

целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной 

задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения).  

 

 

 

 

  Учебный диалог, в ходе которого учащиеся учатся 
определять особенности ситуации общения: цели, 
задачи, состав участников, место, время, средства 
коммуникации. Обобщение результатов диалога: 
сообщение учителя о том, что в ситуации общения 
важно удерживать цель общения, учитывать, с кем 
и где происходит общение, поскольку от этих осо-
бенностей ситуации зависит выбор языковых 
средств. Комментированный устный выбор пра-
вильной реплики из нескольких предложенных, 
обоснование целесообразности выбора языковых 
средств, соответствующих цели и условиям обще-
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 ния. 
Ролевые игры, разыгрывание сценок для отработ-
ки умений ведения разговора: начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т. и. 
Творческое задание: создание собственных диало-
гов в ситуациях необходимости начать, поддер-
жать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 
и. 
Наблюдение за нормами речевого этикета. 
Ролевая игра, в которую включена отработка эти-
кетных выражений. 
Самонаблюдение с целью оценить собственную 

речевую культуру во время повседневного обще-

ния. 
Работа в группе: анализировать уместность ис-
пользования средств общения в предложенных 
речевых ситуациях. Упражнение: нахождение в 
предложенных текстах ошибок, связанных с пра-
вилами общения, нормами речевого этикета, ис-
правление найденных ошибок. 
Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры связана с 
оцениванием 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 реаги-
ровать на реплики, поддерживать разговор, приво-
дить доводы). 
Речевой тренинг: при разыгрывании ситуаций 

анализировать собственную успешность участия в 

диалоге, успешность участия в нѐм другой сторо-

ны 

140.   Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.).  

   

141.   Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). 

   

142.   Практическое овладение диалогической 

формой речи.  

   

143.   Практическое овладение диалогической 

формой речи. 

   

144.   Соблюдение норм речевого этикета и орфо-

эпических норм в ситуациях учебного и бы-

тового общения.  

   

145.   Соблюдение норм речевого этикета и орфо-

эпических норм в ситуациях учебного и бы-

тового общения. 

   

146.   Умение договариваться и приходить к об-

щему решению в совместной деятельности 

при проведении парной и групповой работы 

   

147.   Умение договариваться и приходить к об-

щему решению в совместной деятельности 

при проведении парной и групповой работы 

   

148.   Составление устного рассказа по репродук-

ции картины.  

  Работа с репродукциями картин, рассматривание, 
анализ собственного эмоционального отклика на 
картину, ответы на поставленные вопросы. Со-
ставление устного рассказа по картине с опорой на 
вопросы / с опорой на ключевые слова / самостоя-
тельно. 
Экскурсия в художественный музей (при наличии 
в месте проживания) или виртуальная экскурсия 
по художественному музею. Выбор картины, ко-
торая произвела наибольшее впечатление во время 

 

149.   Итоговая комплексная работа    

150.   Составление устного рассказа по личным 

наблюдениям и вопросам 

   



 

158 
 

экскурсии. Устный рассказ об этой картине. Про-
ектное задание «Готовим виртуальную экскурсию 
по залам Третьяковской галереи»: каждый ученик 
в классе выбирает одну картину и готовит о ней 
рассказ, все рассказы соединяются в целостную 
экскурсию. 
Проект «Выставка одной картины»: каждую неде-
лю 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 педагога 

151.   Текст.    Учебный диалог «Сравниваем слово, предложе-
ние, текст», выявление в ходе диалога сходства и 
различия. 
Наблюдение за языковым материалом: несколько 
примеров текстов и «не текстов» (нарушена по-
следовательность предложений / несколько пред-
ложений, которые не связаны единой темой / не-
сколько предложений об одном и том же, но не 
выражающих мысль), сравнение, выявление при-
знаков текста: смысловое единство предложений в 
тексте; последовательность предложений в тексте; 
выражение в тексте законченной мысли. 
Работа в парах: различение текста и «не текста», 
аргументация своей точки зрения. 
Наблюдение за способами связи предложений в 
тексте, высказывание предположений о способах 
связи предложений в тексте. 
Наблюдение за последовательностью предложе-
ний в тексте. Самостоятельная работа: восстанов-
ление деформированного текста — необходимо 
определить правильный порядок предложений в 
тексте. 
Практическая работа: формулирование основной 

мысли предложенных текстов. 

 

152.   Признаки текста: смысловое единство пред-
ложений в тексте; последовательность 
предложений в тексте; выражение в тексте 
законченной мысли.  

   

153.   Признаки текста: смысловое единство пред-
ложений в тексте; последовательность 
предложений в тексте; выражение в тексте 
законченной мысли. 

   

154.   Тема текста    

155.   Основная мысль.     

156.   Заглавие текста.     

157.   Итоговая контрольная работа за 2 полугодие    

158.   Подбор заголовков к предложенным тек-
стам.  

   

159.   Последовательность частей текста (абзацев).    

160.   Корректирование текстов с нарушенным 
порядком предложений и абзацев. 

   

161.   Корректирование текстов с нарушенным 
порядком предложений и абзацев. 

   

162.   Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

   

163.   Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности (первичное 
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ознакомление). 

164.   Знакомство с жанром поздравления.   Наблюдение за структурой текста, знакомство с 
абзацем как структурным компонентом текста, 
формулирование выводов о том, что в абзаце со-
держится микротема. 
Совместная работа: определение последователь-
ности абзацев в тексте с нарушенным порядком 
следования абзацев. Индивидуальная работа: 
определение порядка следования абзацев. 
Дифференцированное задание: выделение абзацев 
в тексте, в котором абзацы не выделены. 
Обсуждение: как связана основная мысль текста с 
содержанием каждого абзаца. 
Практическая работа: формулирование основной 
мысли текста и основной мысли каждого абзаца; 
преобразование основной мысли в предложение. 
Комментированное выполнение задания: подбор 
заголовка к тексту с обязательной аргументацией. 
Работа в группе: подбор различных заголовков к 
одному тексту. 
Практическая работа: установление соответ-
ствия/несоответствия заголовка и текста, аргумен-
тация своей точки зрения. 
Творческая работа: составление текста по задан-
ным характеристикам — названию, количеству 
абзацев и микротемам каждого абзаца. 
Практическая работа: восстановление нарушенной 

последовательности абзацев, запись исправленно-

го текста. 
Учебный диалог «Какие могут быть цели при со-
здании текстов?», высказывание учащимися пред-
положений о целях создания текста. 
Наблюдение за особенностями текста-описания, 
устанавливать его особенности, нахождение в тек-
сте средств создания описания. 
Обсуждение различных текстов-описаний (худо-
жественных, научных описаний): выявление сход-
ства и различий. Наблюдение за текстом-
повествованием и установление его особенности. 
Работа в группах: сравнение текстов-
повествований с текстами-описаниями . 
Наблюдение за текстом-рассуждением, установле-
ние его особенностей. 

 

165.   Знакомство с жанром поздравления.    

166.   Понимание текста: развитие умения форму-
лировать простые выводы на основе инфор-
мации, содержащейся в тексте.  

   

167.   Выразительное чтение текста вслух с со-
блюдением правильной интонации. 

   

168.   Подробное изложение повествовательного 
текста объѐмом 30—45 слов с опорой на во-
просы 

   

169.   Подробное изложение повествовательного 
текста объѐмом 30—45 слов с опорой на во-
просы 

   

170.   Подробное изложение повествовательного 

текста объѐмом 30—45 слов с опорой на во-

просы 
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Учебный диалог «Что важно для составления тек-
ста-рассуждения?». 
Обсуждение особенностей жанра поздравления в 
ходе анализа предложенных примеров поздравле-
ний, анализ структуры текстов-поздравлений. 
Творческое задание: создание текста поздрави-
тельной открытки (выбор повода для поздравле-
ния определяется самими учащимися). 
Коллективный анализ содержания текста, который 

предложен как основа для изложения (повествова-

тельный текст объѐмом 30—45 слов). Устные от-

веты на поставленные к тексту вопросы. Устный 

пересказ текста с опорой на вопросы. Письменное 

подробное изложение содержания текста с опорой 

на вопросы. Самопроверка с возможностью кор-

ректировки пересказа 

  Резерв — 32 ч (распределен по блокам)     

 

3КЛАСС 

3 класс(170часов) 

 

Но-

мер 

урока 

Тематические блоки, темы(основное содержа-

ние) 

Дата 

по 

пла-

ну 

Дата 

по 

фак-

ту 

Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

(цифровые) 

образователь-

ные ресурсы 

Сведения о русском языке (1 ч, далее продолжается изучение во всех разделах курса) 

1 Русский язык как государственный язык Россий-

ской Федерации. Знакомство с различными ме-

тодами познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент 

  Коллективное прочтение статьи 68 Конституции 

Российской Федерации: «1. Государственным 

языком Российской Федерации на всей еѐ терри-

тории является русский язык как язык государ-

ствообразующего народа, входящего в многона-

циональный союз равноправных народов Рос-
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сийской Федерации». Рассказ-пояснение учителя 

на тему «Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации». Учебный диалог, в ходе 

которого формулируются суждения о многообра-

зии языкового пространства России и о значении 

русского языка как государственного языка Рос-

сийской Федерации. 

Работа в парах: придумать ситуацию применения 

русского языка как государственного языка Рос-

сийской Федерации. Обсуждение возможности 

использования лингвистического мини-

эксперимента как метода изучения языка. 

Учебный диалог «Как выбирать источник ин-

формации при выполнении мини-

эксперимента?». 

Практические работы во всех разделах курса, в 

ходе которых развивается умение анализировать 

текстовую, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей 

Фонетика и графика (2 ч) 

2 Повторение: звуки русского языка: гласный/ со-

гласный, гласный ударный/безударный, соглас-

ный твѐрдый/ мягкий, парный/непарный, со-

гласный глухой/ звонкий, парный/ непарный; 

функции разделительных мягкого и твѐрдого 

знаков, условия использования на письме разде-

лительных мягкого и твѐрдого знаков. 

  Упражнение: определить существенный признак 

для классификации звуков. 

Работа в парах: классификация предложенного 

набора звуков с последующей коллективной про-

веркой. 

Комментированное выполнение задания, связан-

ного с объяснением различий в звуко-буквенном 

составе слов с разделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Работа в группах: определение соотношения ко-

личества звуков и букв в предложенном наборе 

слов, заполнение таблицы с тремя колонками: 

 

3 Соотношение звукового и буквенного состава 

в словах с разделительными ь и ъ, в словах 

с непроизносимыми согласными. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочни-

ками, каталогами 
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количество звуков равно количеству букв, коли-

чество звуков меньше количества букв, количе-

ство звуков больше количества букв. 

Самостоятельная работа по систематизации ин-

формации: записывать предложенный набор слов 

в алфавитном порядке. 

Дифференцированное задание: нахождение оши-

бок при выполнении задания расставить фами-

лии в алфавитном порядке. 

Практическая работа: расставить книги в биб-

лиотечном уголке класса в алфавитном порядке, 

ориентируясь на фамилию автора. 

Практическая работа при изучении всех разделов 

курса, связанная с применением знания алфавита 

при работе со словарями, справочниками 

                                                                    Орфоэпия (изучается во всех разделах курса) 

 Нормы произношения звуков и сочетаний зву-

ков; ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом 

в учебнике).Использование орфоэпического сло-

варя для решения практических задач 

  Наблюдение за местом ударения и произношени-

ем слов, отрабатываемых в учебнике. Дидактиче-

ская игра «Придумай рифму» (предлагаются сло-

ва из орфоэпического словарика, к ним нужно 

придумывать рифмы). 

Дидактическое упражнение: придумать предло-

жения с отрабатываемым словом из орфоэпиче-

ского словарика. Практическая работа: поставить 

ударение в словах из орфоэпического перечня, а 

потом правильно их произнести. Творческая ра-

бота: сочинить рассказ, включив в него все слова 

из отрабатываемого в данном учебном году ор-

фоэпического перечня, а потом прочитать его 

всему классу. Работа в группах: найти в учебном 

орфоэпическом словаре слова из предложенного 

списка (не совпадает с отрабатываемым переч-
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нем слов) и поставить в них ударение. Игра-

соревнование «Где поставить ударение» 

Лексика (5 ч) 

4 Повторение: лексическое значение слова.    Учебный диалог «Как можно узнать значение 

незнакомого слова?».Рассказ учителя «Способы 

толкования лексического значения сло-

ва».Наблюдение за структурой словарной статьи. 

Практическая работа с учебным толковым слова-

рѐм, поиск в словаре значений нескольких слов, 

целью работы является освоение в процессе 

практической деятельности принципа построе-

ния толкового словаря. Самостоятельная работа: 

выписывание значений слов из толкового слова-

ря в учебнике или из толкового словаря на бу-

мажном или электронном носителе. Творческое 

задание: составление словарных статей, объясня-

ющих слова, о значении которых удалось дога-

даться по контексту, с последующим сравнением 

составленного толкования со словарной статьѐй в 

учебном толковом словаре. Практическая работа: 

ведение собственных толковых словариков. 

Наблюдение за употреблением слов в перенос-

ном значении с использованием юмористических 

рисунков. Комментированное выполнение зада-

ний, направленных на развитие умения анализи-

ровать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении. Работа в парах: нахожде-

ние в тексте слов в переносном значении. Работа 

в группах: работа с ситуациями, в которых необ-

ходимо сравнивать прямое и переносное значе-

ние слов, подбирать предложения, в которых 

слово употреблено в прямом/ переносном значе-

 

5 Прямое и переносное значение слова (ознаком-

ление). 

   

6 Устаревшие слова.( ознакомление)    

7 Контрольный диктант на повторение изучен-

ных орфограмм во втором классе. 

   

8 Работа над ошибками. Повторение лексического 

значения слова. 
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нии. Учебный диалог «По каким причинам слова 

выходят из употребления?», высказывание пред-

положений с последующим сопоставлением 

предположений с информацией в учебнике. Ра-

бота в парах: соотнесение устаревших слов с их 

современными синонимами. Работа в группах: 

нахождение в тексте устаревших слов 

и установление их значения. Проектное задание: 

составление (в процессе коллективной деятель-

ности или самостоятельно) словаря устаревших 

слов по материалам работы со сказками на уро-

ках «Литературно го чтения».Творческое зада-

ние: придумать несколько ситуаций, в которых 

возникает необходимость использования допол-

нительных источников для уточнения значения 

слова 

Состав слова( морфемика) (8ч) 

9 Повторение: корень как обязательная часть сло-

ва; однокоренные (родственные) слова. 

  Учебный диалог «Чем похожи родственные сло-

ва, чем они различаются? Как найти корень сло-

ва?». Наблюдение за группами родственных 

слов, поиск для каждой группы слова, с помо-

щью которого можно объяснить значение род-

ственных слов. Упражнение: выделение корня в 

предложенных словах с опорой на алгоритм вы-

деления корня. Комментированный анализ тек-

ста: поиск в нѐм родственных слов. Работа в па-

рах: обнаружение среди родственных слов слова 

с омонимичным корнем. Самостоятельная рабо-

та: объединение в группы слов с одним и тем же 

корнем. Творческое задание: составление соб-

ственного словарика родственных слов. Диффе-

ренцированное задание: контролировать пра-

 

10 Повторение: признаки однокоренных (родствен-

ных) слов.  

 Самостоятельная работа: объединение 

в группы слов с одним и тем же корнем. 

   

11 Повторение: различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омони-

мичными корнями. 

   

12 Повторение: выделение в словах корня (простые 

случаи). 

   

13 Повторение: окончание как изменяемая часть 

слова. 

   

14 Однокоренные слова и формы одного и того же 

слова.  
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Творческое задание: составление собственного 

словарика родственных слов. 

вильность объединения родственных слов в 

группы при работе с группами слов с омонимич-

ными корнями. Работа по построению схемы, от-

ражающей различие родственных слов и форм 

одного и того же слова с учѐтом двух позиций: 

значение и состав слова (обсудить разные спосо-

бы передачи на схеме идеи о полном совпадении 

значения у форм слова и сходстве основного зна-

чения, 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). Объяснение роли и значения суф-

фиксов/приставок. Работа в группах: анализ тек-

ста с установкой на поиск в нѐм слов с заданны-

ми приставками/суффиксами. Наблюдение за 

словами с нулевым окончанием. Совместное по-

строение алгоритма разбора слова по составу. 

Тренинг в разборе слов по составу в соответ-

ствии с отрабатываемым алгоритмом, корректи-

ровка с помощью учителя своих учебных дей-

ствий для преодоления ошибок при выделении в 

слове корня, окончания, приставки, суффикса. 

Комментированное выполнение анализа задан-

ных схем состава слова и подбор слов заданного 

состава. Дифференцированное задание: обнару-

жение ошибок в установлении соответствия схем 

состава слова и слов 

15 Корень, приставка, суффикс — значимые части 

слова. 

   

16 Нулевое окончание (ознакомление)    

Морфология (43 ч) 

17 Части речи.   Учебный диалог «По каким признакам мы рас-

пределяем слова по частям речи?». Составление 

по результатам диалога таблицы «Части речи», 

 

18 Имя существительное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. 
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19 Имена существительные единственного и мно-

жественного числа. 

 Практическая работа: изменение имѐн суще-

ствительных по указанному признаку. 

  по горизонтали в строках таблицы отражены 

следующие параметры: «Значение», «Вопросы», 

«Какие признаки не изменяются», «какие при-

знаки изменяются». Упражнение: группировка 

предложенного набора слов на основании того, 

какой частью речи они являются. Наблюдение за 

грамматическими признаками имѐн существи-

тельных, соотнесение сделанных выводов с ин-

формацией в учебнике. Работа в парах: нахожде-

ние у группы имѐн существительных граммати-

ческого признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу. Практическая работа: 

изменение имѐн существительных по указанному 

признаку. Работа в группах: объединение имѐн 

существительных в группы по определѐнному 

признаку (например, род или число). Дифферен-

цированное задание: нахождение в ряду имѐн 

существительных такого слова, которое по како-

му-то грамматическому признаку отличается от 

остальных слов в ряду. Наблюдение за соотнесе-

нием формы имени прилагательного с формой 

имени существительного, формулирование вы-

вода по результатам наблюдения, соотнесение 

собственных выводов с информацией в учебнике. 

Комментированное выполнение задания на 

нахождение грамматических признаков имѐн 

прилагательных. Практическая работа: поиск 

ошибок на согласование имѐн существительных 

и имѐн прилагательных, исправление найденных 

ошибок. Наблюдение за грамматическими при-

знаками глаголов (число, время, род в прошед-

 

20 Имена существительные мужского, женского и 

среднего рода.  

   

21 Имена существительные мужского, женского и 

среднего рода.  

   

22 Имена существительные мужского, женского и 

среднего рода.  

   

23 Падеж имѐн существительных.    

24 Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. 

   

25 Изменение имѐн существительных по падежам 

и числам (склонение). 

   

26 Изменение имѐн существительных по падежам 

и числам (склонение). 

   

27 Изменение имѐн существительных по падежам 

и числам (склонение). 

   

28 Имена существительные 1, 2, 3-го склонения.    

29 Имена существительные 1, 2, 3-го склонения.    

30 Имена существительные 1, 2, 3-го склонения.    

31 Имена существительные одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. 

   

32 Проверочная работа «Склонение имен суще-

ствительных» 

   

33 Работа над ошибками. Имя прилагательное: об-

щее значение, вопросы, употребление в речи 

   

34 Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного. 

   

35 Практическая работа: поиск ошибок на согла-    
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сование имѐн существительных и имѐн прилага-

тельных, исправление найденных ошибок. 

шем времени), формулирование выводов по ре-

зультатам наблюдений, соотнесение собственных 

выводов с информацией в учебнике. Практиче-

ская работа: анализ текста на наличие в нѐм гла-

голов, грамматические характеристики которых 

даны (из числа изученных). Творческая работа: 

трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Обсуждение правильности соотнесения глаголов 

и грамматических характеристик (из числа изу-

ченных). Работа в парах: группировка глаголов 

на основании изученных грамматических при-

знаков. Наблюдение за ролью местоимений в 

тексте. Практическая работа: корректировка тек-

ста, заключающаяся в замене повторяющихся в 

тексте имѐн существительных соответствующи-

ми местоимениями. Работа в группах: определе-

ние уместности употребления местоимений в 

тексте, обнаружение речевых ошибок, связанных 

с неудачным употреблением местоимений. Про-

верочная работа: проверка умения ориентиро-

ваться в изученных понятиях: часть речи, скло-

нение, падеж, время, род; умения соотносить по-

нятие с его краткой характеристи- кой, объяснять 

своими словами значение изученных понятий, 

определять изученные грамматические признаки 

36 Изменение имѐн прилагательных по родам, чис-

лам и падежам (кроме имѐн прилагательных на -

ий, -ов, -ин). 

   

37 Склонение имѐн прилагательных.    

38 Склонение имѐн прилагательных.    

39 Проверочная работа по теме «Склонение имен 

прилагательных» 

   

40 Работа над ошибками. Склонение имѐн прилага-

тельных. 

   

41 Местоимение (общее представление).    

42 Личные местоимения, их употребление в речи.     

43 Личные местоимения, их употребление в речи.    

44 Использование личных местоимений для устра-

нения неоправданных повторов в тексте. 

   

45 Практическая работа: корректировка текста, 

заключающаяся в замене повторяющихся в тек-

сте имѐн существительных соответствующими 

местоимениями. 

   

46 Глагол: общее значение, вопросы, употребление 

в речи. 

   

47 Глагол: общее значение, вопросы, употребление 

в речи. 

   

48 Практическая работа: анализ текста на наличие 

в нѐм глаголов, грамматические характеристики 

которых даны (из числа изученных). 

   

49 Неопределѐнная форма глагола.    

50 Неопределѐнная форма глагола.    

51 Настоящее, будущее, прошедшее время глаго-

лов. 
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52 Настоящее, будущее, прошедшее время глаго-

лов. 

   

53 Настоящее, будущее, прошедшее время глаго-

лов. 

   

54 Изменение глаголов по временам, числам.    

55 Изменение глаголов по временам, числам.    

56 Творческая работа: трансформировать текст, 

изменяя время глагола. 

   

57 Род глаголов в прошедшем времени.    

58 Частица не, еѐ значение    

59 Практическая работа: анализ текста на наличие 

в нѐм глаголов, грамматические характеристики 

которых даны (из числа изученных). 

   

Синтаксис (13ч) 

60 Предложение. Установление при помощи смыс-

ловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении. 

  Комментированное выполнение задания: выпи-

сать из предложения пары слов, от одного из ко-

торых к другому можно задать смысловой (син-

таксический) вопрос. Самостоятельная работа: 

установление при помощи смысловых (синтак-

сических) вопросов связи между словами в пред-

ложении. Учебный диалог, направленный на ак-

туализацию знаний о видах предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске. 

Дифференцированное задание: определение при-

знака классификации предложений. Упражнение: 

нахождение в тексте предложений с заданными 

характеристиками. Работа с таблицей: по гори-

зонтали в строках — вид по эмоциональной 

окраске, по вертикали в столбцах — вид по цели 

высказывания, подбор примеров для ячеек таб-

лицы. Работа в группах: соотнесение предложе-

 

61 Самостоятельная работа: выписывание из тек-

ста повествовательных, побудительных, вопро-

сительных предложений. 

   

62 Главные члены предложения — подлежащее и 

сказуемое. 

   

63 Главные члены предложения — подлежащее и 

сказуемое. 

   

64 Второстепенные члены предложения (без деле-

ния на виды). 

   

65 Второстепенные члены предложения (без деле-

ния на виды). 

   

66 Предложения распространѐнные и нераспро-

странѐнные. 

   

67 Предложения распространѐнные и нераспро-    
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странѐнные. ний и их характеристик (цель высказывания, 

эмоциональная окраска). 

Самостоятельная работа: выписывание из текста 

повествовательных, побудительных, вопроси-

тельных предложений. Работа в парах: класси-

фикация предложений. Совместное составление 

алгоритма нахождения главных членов предло-

жения. Упражнения на нахождение подлежащих 

и сказуемых. Наблюдение за предложениями с 

однородными членами. Объяснение выбора нуж-

ного союза в предложении с однородными чле-

нами. Комментированное выполнение задания на 

нахождение в тексте предложений с однородны-

ми 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, второстепенные члены 

предложения, умения соотносить понятие с его 

краткой характеристикой, объяснять своими сло-

вами значение изученных понятий 

68 Самостоятельная работа: установление при 

помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. 

   

69 Наблюдение за однородными членами предло-

жения с союзами и, а, но и без союзов 

   

70 Творческое задание: составление предложений с 

однородны ми членами. 

   

71 Обобщение по теме «Главные и второстепенные 

члены предложения» 

   

72 Проверочная работа по теме «Главные и второ-

степенные члены предложения» 

   

Орфография и пунктуация (50 ч) 

73 Повторение правил правописания, изученных в 

1 и 2 классах. 

  Учебный диалог «Как планировать свои действия 

по решению орфографической задачи?», по ре-

зультатам диалога актуализация последователь-

ности действий по проверке изученных орфо-

грамм. Моделирование алгоритмов применения 

изучаемых в данном классе орфографических 

правил, следование составленным алгоритмам. 

Работа в парах: группировка слов по месту орфо-

граммы. Работа в парах: группировка слов по ти-

 

74 Повторение правил правописания, изученных в 

1 и 2 классах. 

   

75 Повторение правил правописания, изученных в 

1 и 2 классах. 

   

76 Повторение правил правописания, изученных в 

1 и 2 классах. 

   

77 Диктант с изученными орфограммами    
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78 Работа над ошибками. Формирование орфогра-

фической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки 

  пу орфограммы. Работа в группах: группировка 

слов, написание которых можно объяснить изу-

ченными правилами, и слов, написание которых 

изученными правилами объяснить нельзя. Ком-

ментированное выполнение анализа текста на 

наличие в нѐм слов с определѐнной орфограм-

мой. Моделирование предложений, включая в 

них слова с непроверяемыми орфограммами. 

Упражнение на развитие контроля: нахождение 

орфографических ошибок (с указанием на их ко-

личество и без такого указания). Оценивание 

собственного результата выполнения орфогра-

фической задачи, корректировка с помощью учи-

теля своих действий для преодоления ошибок 

при списывании текстов и записи под диктовку. 

Проектное задание: составление собственного 

словарика трудных слов (тех, написание которых 

не удаѐтся сразу запомнить, при написании кото-

рых регулярно возникают сомнения и т. д.). Со-

здание ситуации выбора для оценки своих воз-

можностей при выборе упражнений на закрепле-

ние орфографического материала. Проблемная 

ситуация, требующая использования дополни-

тельных источников информации: уточнение 

написания слов по орфографическому словарю (в 

том числе на электронном носителе). Проектное 

задание: создание собственных текстов с макси-

мальным количеством включѐнных в них сло-

варных слов. Проектное задание: создание соб-

ственных текстов с максимальным количеством 

включѐнных в них слов с определѐнной орфо-

граммой 

 

79 Формирование орфографической зоркости: осо-

знание места возможного возникновения орфо-

графической ошибки 

   

80 Формирование орфографической зоркости: осо-

знание места возможного возникновения орфо-

графической ошибки 

   

81 Формирование орфографической зоркости: ис-

пользование различных способов решения орфо-

графической задачи в зависимости от места ор-

фограммы в слове. 

   

82 Формирование орфографической зоркости: ис-

пользование различных способов решения орфо-

графической задачи в зависимости от места ор-

фограммы в слове. 

   

83 Формирование орфографической зоркости: ис-

пользование различных способов решения орфо-

графической задачи в зависимости от места ор-

фограммы в слове. 

   

84 Формирование орфографической зоркости: ис-

пользование различных способов решения орфо-

графической задачи в зависимости от места ор-

фограммы в слове. 

   

85 Использование орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания слова. 

   

86 Использование орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания слова. 

   

87 Проектное задание: составление собственного 

словарика трудных слов 

   

88 Проектное задание: составление собственного    
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словарика трудных слов  

89 Контроль и самоконтроль при проверке соб-

ственных и предложенных текстов. 

   

90 Контроль и самоконтроль при проверке соб-

ственных и предложенных текстов. 

   

91 Проектное задание: создание собственных тек-

стов с максимальным количеством включѐнных 

в них словарных слов 

   

92 Проектное задание: создание собственных тек-

стов с максимальным количеством включѐнных 

в них словарных слов 

   

93 Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: разделительный твѐрдый знак 

   

94 Правила правописания и их применение: разде-

лительный твѐрдый знак 

   

95 Проверочная работа  «Правописание раздели-

тельного твердого знака» 

   

96 Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: непроизносимые согласные в корне 

слова 

   

97 Правила правописания и их применение: непро-

износимые согласные в корне слова 

   

98 Правила правописания и их применение: непро-

износимые согласные в корне слова 

   

99 Правила правописания и их применение: непро-

износимые согласные в корне слова 

   

100 Самостоятельная работа по теме Непроизно-

симые согласные в корне слова» 

   

101 Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: мягкий знак после шипящих на 

конце имѐн существительных 
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102 Правила правописания и их применение: мягкий 

знак после шипящих на конце имѐн существи-

тельных 

   

103 Проверочная работа по теме « Мягкий знак по-

сле шипящих на конце имен существительных» 

   

104 Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: безударные гласные в падежных 

окончаниях имѐн существительных (на уровне 

наблюдения) 

   

105 Правила правописания и их применение: без-

ударные гласные в падежных окончаниях имѐн 

существительных (на уровне наблюдения) 

   

106 Правила правописания и их применение: без-

ударные гласные в падежных окончаниях имѐн 

существительных (на уровне наблюдения) 

   

107 Списывание с грамматическим заданием    

108 Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: безударные гласные в падежных 

окончаниях имѐн прилагательных (на уровне 

наблюдения) 

   

109 Правила правописания и их применение: без-

ударные гласные в падежных окончаниях имѐн 

прилагательных (на уровне наблюдения) 

   

110 Правила правописания и их применение: без-

ударные гласные в падежных окончаниях имѐн 

прилагательных (на уровне наблюдения) 

   

111 Тест по теме «Правила правописания и их при-

менение: безударные гласные в падежных окон-

чаниях имѐн прилагательных» 

   

112 Ознакомление с правила ми правописания и их 

применение: раздельное написание предлогов 

с личными местоимениями 
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113 Правила правописания и их применение:  

раздельное написание предлогов с личными ме-

стоимениями 

   

114 Ознакомление с правилами правописания и их 

применение:  непроверяемые гласные и соглас-

ные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника) 

   

115 Правила правописания и их применение:  непро-

веряемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника) 

   

116 Правила правописания и их применение:  непро-

веряемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника) 

   

117 Диктант с грамматическим заданием по теме 

«Непроверяемые гласные и согласные в корне» 

   

118 Работа над ошибками 

Правила правописания и их применение:  

 непроверяемые гласные и согласные  

   

119 Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: раздельное написание частицы не с 

глаголами 

   

120 Правила правописания и их применение:  

 раздельное написание частицы не с глаголами 

   

121 Проверочная работа по теме «Написание части-

цы не с глаголами» 

   

122 Работа над ошибками. Правила правописания и 

их применение:  раздельное написание частицы 

не с глаголами 

   

Развитие речи (30 ч) 

123 Нормы речевого этикета: устное и письменное 

приглашение, просьба, извинение, благодар-

ность, отказ и др. 

  Учебный диалог «Чем различаются тема текста и 

основная мысль текста? Как определить тему 

текста? Как определить основную мысль тек-
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124 Нормы речевого этикета: устное и письменное 

приглашение, просьба, извинение, благодар-

ность, отказ и др. 

  ста?» 

Комментированное выполнение задания на опре-

деление темы и основной мысли предложенных 

текстов. Дифференцированное задание: нахож-

дение 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 со-

ставление плана текста. Работа в парах: состав-

ление плана предложенного текста. Работа в 

группах: соотнесение текста и нескольких вари-

антов плана этого текста, обоснование выбора 

наиболее удачного плана. Практическая работа: 

воспроизведение текста в соответствии с задани-

ем: подробно, выборочно. Наблюдение за тремя 

текстами разного типа (повествование, описание, 

рассуждение) на одну тему, формулирование вы-

водов об особенностях каждого из трѐх типов 

текстов. Обобщение результатов проведѐнного 

наблюдения при составлении таблицы «Три типа 

текстов», в строках таблицы отражены следую-

щие параметры сравнения текстов: «Цель созда-

ния текста», «Особенности построения текста», 

«Особенности языковых средств». Работа в 

группах: выбор наиболее подходящего для каж-

дой из предложенных ситуаций типа текста (с 

опорой на таблицу «Три типа текстов»). Творче-

ские задания: создавать устные и письменные 

тексты разных типов (описание, рассуждение, 

повествование). Практическая работа: построе-

 

125 Нормы речевого этикета: устное и письменное 

приглашение, просьба, извинение, благодар-

ность, отказ и др. 

   

126 Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпи-

ческих норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. 

   

127 Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпи-

ческих норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. 

   

128 Творческая работа: создание с использованием 

норм речевого этикета небольших устных и 

письменных текстов, содержащих приглаше-

ние/просьбу/извинение/благодарность/отказ 

   

129 Особенности речевого этикета в условиях обще-

ния с людьми, плохо владеющими русским язы-

ком. 

   

130 Формулировка и аргументирование собствен-

ного мнения в диалоге и дискуссии. 

   

131 Умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

   

132 Умение контролировать (устно координировать) 

действия при проведении парной и групповой 

работы. 

   

133 Повторение и продолжение работы с текстом, 

начатой во 2 классе: признаки текста 

   

134 Повторение и продолжение работы с текстом, 

начатой во 2 классе:, тема текста 

   

135 Повторение и продолжение работы с текстом,    
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начатой во 2 классе: основная мысль текста ние речевого высказывания в соответствии с по-

ставленной коммуникативной задачей. Работа с 

текстами шуточных стихотворений о несоблюде-

нии норм речевого этикета, культуры общения. 

Работа с аудиозаписями диалогов: анализ соблю-

дения норм речевого этикета. Самооценка соб-

ственной речевой культуры во время общения. 

Творческие работы: создание с использованием 

норм речевого этикета небольших устных и 

письменных текстов, содержащих приглаше-

ние/просьбу/извинение/благодарность/отказ. 

Творческие работы: создание с использованием 

норм речевого этикета небольших устных и 

письменных текстов, содержащих приглаше-

ние/просьбу/извинение/благодарность/ отказ. Ре-

чевой тренинг: подготовка небольшого выступ-

ления о результатах групповой работы, наблюде-

ния, выполненного мини-исследования, проект-

ного задания. Запись собственного выступления 

с последующим самоанализом. Ролевая игра 

«Наблюдатели», цель игры — оценка правиль-

ности выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке и на переменах, в кон-

це учебного дня подведение итогов игры 

136 Повторение и продолжение работы с текстом, 

начатой во 2 классе: заголовок 

   

137 Практическая работа: анализ и корректировка 

текстов с нарушенным порядком предложений. 

   

138 Практическая работа: нахождение в тексте 

смысловых пропусков. 

   

139 План текста. Совместное составление плана тек-

ста. 

   

140 Составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. 

   

141 Практическая работа: воспроизведение текста в 

соответствии с заданием: подробно. 

   

142 Практическая работа: воспроизведение текста в 

соответствии с заданием: выборочно. 

   

143 Связь предложений в тексте с помощью личных 

местоимений, синонимов, союзов и, а, но. 

   

144 Ключевые слова в тексте.    

145 Определение типов текстов (повествование, 

описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа. 

   

146 Знакомство с жанром письма,     

147 Знакомство с жанром поздравительной открыт-

ки. 

   

148 Знакомство с жанром объявления    

149 Изложение текста по коллективно составленно-

му плану. 

   

150 Изложение текста по самостоятельно составлен-

ному плану. 

   

151 Изучающее, ознакомительное чтение    

152 Изучающее, ознакомительное чтение    
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Резерв — 18 ч 

153 Входная комплексная работа     

154 Итоговая работа за 1 четверть     

155 Итоговая работа за 1 полугодие     

156 Итоговая работа за 3 четверть     

157 Итоговая работа за год     

158 Комплексная работа за год     

159 Орфоэпия  

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков 

    

160 Орфоэпия Ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного 

языка (на ограниченном перечне слов, отрабаты-

ваемом в учебнике). 

    

161 Орфоэпия 

 Нормы произношения звуков и сочетаний зву-

ков 

    

162 Орфоэпия  

Использование орфоэпического словаря для ре-

шения практических задач 

    

163 Повторение     

164     

165     

166     

167     

168     

169     

170     

     

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 4 класс 
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Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения.Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, 

мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам.Звуко-буквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения.Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение 

изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного (повторение).Склонение имѐн суще-

ствительных; имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного).Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного (повторение).Склонение имѐн прила-

гательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение).Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного числа; склонение 

личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).І и ІІ спряжение глаголов. Способы определе-

ния I и II спряжения глаголов. 



 

178 
 

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

Предлог.Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не, еѐ значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды предложений по цели высказывания (по-

вествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицатель-

ные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и.Интонация перечисления в предложениях с од-

нородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление).Сложные предложения: сложносочинѐнные с союзами и, а, но; бессоюзные сложные пред-

ложения (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 орфо-

графической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение 

и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -    ий, -ие, -ия, а также кроме собственных 

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

 безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

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

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

             безударные личные окончания глаголов; 

            знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединѐнными 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 



 

179 
 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная 

открытка, объявление и др.); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе ин-

формации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвѐртом классе способствует освоению ряда универсальных учебных дей-

ствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 

Базовые логические действия: 

— устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; устанавливать основания для сравнения слов, относя-

щихся к одной части речи, но отличающихся грамматическими признаками; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

— объединять глаголы в группы по определѐнному признаку (например, время, спряжение); 

— объединять предложения по определѐнному признаку; 

— классифицировать предложенные языковые единицы; 

— устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределѐнная форма, однородные члены предложения, сложное пред-

ложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

 

Базовые исследовательские действия: 

— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных кри-

териев); 

— проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, мини-исследования); 

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

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 
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Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках информации, необходимой для решения 

учебно-практической задачи; находить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах самостоятельно или на основании предложенного учите-

лем способа еѐ проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для выражения эмоций в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении результатов наблюдения за орфографическим 

материалом; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 

— самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия для преодоления ошибок; 

— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неѐ; 

— адекватно принимать оценку своей работы. 

 

Совместная деятельность: 
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуж-

дать процесс и результат совместной работы; 
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— 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. 

Изучаемые разделы 

 

№п/п Наименование раздела Количество ча-

сов 

 Сведения о русском языке  

(далее продолжается изучение во всех разделах курса)  

1 ч. 

 Фонетика и графика  2 ч. 

 Лексика  5 ч. 

 Состав слова (морфемика)  5 ч. 

 Морфология 43 ч. 

 Синтаксис  16 ч. 

 Орфография и пунктуация 50 ч. 

 Развитие речи 30 ч. 

 Резерв 18 ч. 

 Итого: 170 ч. 

   

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс (170 ч.) 

 

Номер 

урока 

Тематические блоки, темы 

(основное содержание) 

Дата 

по 

пла-

ну 

Дата 

по 

факту 

Основные виды деятельности обучающихся Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разова-

тельные ре-

сурсы 

 Сведения о русском языке (1 ч, далее продолжается изучение во всех разделах курса) 

1. Русский язык как язык меж-   Коллективное обсуждение фрагмента статьи 69 Конституции Рос-  
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национального общения. сийской Федерации: «Государство защищает культурную самобыт-

ность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, 

гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообра-

зия»Учебный диалог «Почему каждому народу важно сохранять 

свой язык? Как общаться разным народам, проживающим в одной 

стране?», в ходе диалога формулируются суждения о многообразии 

языкового пространства России и о значении русского языка как 

языка межнационального общения. 

Работа в парах: придумать ситуацию использования русского языка 

как языка межнационального общения. 

Обсуждение возможности использования лингвистического мини-

исследования, проектного задания как методов изучения языка. 

Учебный диалог «Как выбирать источник информации при выполне-

нии мини-исследования, проектного задания?» 

Практические работы во всех разделах курса, в ходе которых разви-

вается 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 

Фонетика и графика  (2 ч)  

2 Характеристика, сравнение, 

классификация звуков вне 

слова и в слове по заданным 

параметрам. 

  Учебный диалог «По каким признакам мы умеем характеризовать 

звуки?». 

Работа в парах: устная характеристика звуков по заданным призна-

кам. 

Совместный анализ предложенного алгоритма звукобуквенного раз-

бора. 

Практическая работа: проведение звукобуквенного разбора предло-

женных слов  

 

3 Звуко - буквенный разбор 

слова  

   

Лексика (5 ч.) 

4 Повторение и продолжение 

работы: наблюдение за ис-

пользованием в речи синони-

  Комментированное выполнение задания: выбор из ряда синонимов 

слова, которое подходит для заполнения пропуска в предложении 

текста, объяснение своего выбора. 
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мов, антонимов, устаревших 

слов (простые случаи). 

Работа в группах: работа с дидактическим текстом, анализ уместно-

сти использования слов в предложениях, нахождение случаев не-

удачного выбора слова, корректировка обнаруженных ошибок (вы-

бор наиболее точного синонима). 

Работа с рисунками: соотнесение рисунков с соответствующими им 

фразеологизмами. 

Работа в парах: соотнесение фразеологизмов и их значений. 

Работа в группах: поиск в текстах фразеологизмов. 

Дифференцированное задание: работа со словарѐм фразеологизмов, 

выписывание значений 2—3 фразеологизмов. 

Творческое задание: создание собственных шуточных рисунков, ос-

нованных на буквальном понимании значения слов, входящих в со-

став фразеологизма  

5 Повторение и продолжение 

работы: наблюдение за ис-

пользованием в речи синони-

мов, антонимов, устаревших 

слов (простые случаи). 

   

6 Повторение и продолжение 

работы: наблюдение за ис-

пользованием в речи синони-

мов, антонимов, устаревших 

слов (простые случаи). 

   

7 Наблюдение за использо-

ванием в речи фразеоло-

гизмов (простые случаи)  

   

8 Наблюдение за использо-

ванием в речи фразеоло-

гизмов (простые случаи)  

   

Состав слова (морфемика) (5ч.) 

9 Повторение: состав изменяе-

мых слов, выделение в словах 

с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

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

даѐтся устная характеристика частей слова по заданным признакам 

(значение, способ выделения, способ обозначения). 

Упражнение: проведение по предложенному алгоритму разбора сло-

ва по составу. 

Работа в парах: поиск ошибок в разборе слова по составу. 

Проверочная работа с последующим самоанализом, отработка уме-

ний корректировать свои действия для преодоления ошибок в разбо-

ре слов по составу 

 

10 Повторение: состав изменяе-

мых слов, выделение в словах 

с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

   

11 Основа слова..    

12 Состав неизменяемых слов 

(ознакомление). 
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13 Значение наиболее употреб-

ляемых суффиксов изучен-

ных частей речи (ознакомле-

ние) 

   

14 Контроль и учѐт знаний.     

Морфология (43ч.) 

15 Части речи самостоятельные 

и служебные. 

    Работа с таблицей «Части речи», анализ содержания таблицы, уста-

новление основания для сравнения слов, относящихся к разным ча-

стям речи. 

Упражнение: группировка слов на основании того, какой частью ре-

чи они являются. 

Дифференцированное задание: классификация частей речи по при-

знаку (самостоятельные и служебные части речи). 

Комментированное выполнение задания, связанного с выбором ос-

нования 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 раз-

личные признаки, например: по частям речи; для имѐн существи-

тельных — по родам, числам, склонениям, для глаголов — по вопро-

сам, временам, спряжениям). 

Практическая работа: определение грамматических признаков имѐн 

существительных. 

Упражнение: соотнесение слов и наборов их грамматических харак-

теристик. 

Работа в парах: группировка имѐн существительных по разным ос-

нованиям. 

 

Упражнение: нахождение в тексте (например, в поэтическом) имѐн 

существительных с заданными грамматическими характеристиками. 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имѐн существи-

 

16 Части речи самостоятельные 

и служебные. 

   

17 Части речи самостоятельные 

и служебные. 

   

18 Имя существительное.    

19 Повторение: склонение имѐн 

существительных; имена су-

ществительные 1, 2, 3-го 

склонения. 

   

20 Повторение: склонение имѐн 

существительных; имена су-

ществительные 1, 2, 3-го 

склонения. 

   

21 Повторение: склонение имѐн 

существительных; имена су-

ществительные 1, 2, 3-го 

склонения. 

   

22 Повторение: склонение имѐн 

существительных; имена су-

ществительные 1, 2, 3-го 

склонения. 

   

23 Несклоняемые имена суще-

ствительные (ознакомление). 
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24 Несклоняемые имена суще-

ствительные (ознакомление). 

  тельных лишнего имени существительного — не имеющего какого-

то из тех грамматических признаков, которыми обладают остальные 

слова в группе. 

Практическая работа: определение грамматических признаков имѐн 

прилагательных. 

Комментированное выполнение задания по соотнесению фор-мы 

имени прилагательного с формой имени существительного. 

Работа в группах: анализ дидактического текста, поиск ошибок на 

согласование имѐн существительных и имѐн прилагательных, ис-

правление найденных ошибок.  

Практическая работа: определение грамматических признаков глаго-

лов. 

Комментированное выполнение задания: соотнесение глаголов и их 

грамматических характеристик. 

Работа в группах: объединение глаголов в группы по определѐнному 

признаку (например, время, спряжение). 

Моделирование в процессе коллективной работы алгоритма опреде-

ления спряжения глаголов с безударными личными окончаниями, 

следование данному алгоритму при определении спряжения глагола. 

Совместное выполнение задания: анализ текста на наличие в нѐм 

глаголов, грамматические характеристики которых даны. 

Работа с таблицей, обобщающей результаты работы с грам-

матическими характеристиками глаголов: чтение таблицы, дополне-

ние примерами. 

Наблюдение за наречиями: установление значения и особенностей 

употребления наречий в речи. 

Практическая работа: проведение морфологического анализа имѐн 

существительных, имѐн прилагательных, глаголов по предложенным 

в учебнике алгоритмам. 

Дифференцированное задание: поиск ошибок в проведении разбора 

слова как части речи. 

Практическая работа: соотнесение понятия (склонение, спряжение, 

 

25 Имя прилагательное.    

26 Повторение: зависимость 

формы имени прилага-

тельного от формы имени 

существительного. 

   

27 Повторение: зависимость 

формы имени прилага-

тельного от формы имени 

существительного. 

   

28 Повторение: зависимость 

формы имени прилага-

тельного от формы имени 

существительного. 

   

29 Склонение имѐн прилага-

тельных во множественном 

числе. 

   

30 Склонение имѐн прилага-

тельных во множественном 

числе. 

   

31 Склонение имѐн прилага-

тельных во множественном 

числе. 

   

32 Местоимение. Личные место-

имения. 

   

33 Повторение: личные место-

имения 1-го и 3-го лица един-

ственного и множественного 

числа 

   

34 Повторение: личные место-

имения 1-го и 3-го лица един-

   



 

186 
 

ственного и множественного 

числа 

неопределѐнная форма и тд) с его краткой характеристикой  

 

35 Склонение личных место-

имений. 

 

   

36 Склонение личных место-

имений. 

   

37 Контроль и учѐт знаний    

38 Глагол.    

39 Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и бу-

дущем времени (спряжение). 

   

40 Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и бу-

дущем времени (спряжение). 

   

41 Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и бу-

дущем времени (спряжение). 

   

42 І и ІІ спряжение глаголов.    

43 І и ІІ спряжение глаголов.    

44 І и ІІ спряжение глаголов.    

45 Способы определения I и II 

спряжения глаголов. 

   

46 Способы определения I и II 

спряжения глаголов. 

   

47 Способы определения I и II 

спряжения глаголов. 

   

48 Наречие (общее представ-

ление).Значение, вопросы, 

употребление в речи. 

   

49 Наречие (общее представ-    
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ление).Значение, вопросы, 

употребление в речи. 

50 Наречие (общее представ-

ление).Значение, вопросы, 

употребление в речи. 

   

51 Предлог.     

52 Повторение: отличие предло-

гов от приставок. 

   

53 Повторение: отличие предло-

гов от приставок. 

   

54 Союз; союзы и, а, но в про-

стых и сложных предложени-

ях. 

   

55 Союз; союзы и, а, но в про-

стых и сложных предложени-

ях. 

   

56 Союз; союзы и, а, но в про-

стых и сложных предложени-

ях. 

   

57 Частица не, еѐ значение (по-

вторение)  

   

58 Частица не, еѐ значение (по-

вторение)  

   

59 Контроль и учѐт знаний     

Синтаксис (16ч) 

60 Повторение: слово, сочетание 

слов (словосочетание) и 

предложение, осознание их 

сходства и различий  

 

  Учебный диалог, в ходе которого сравниваются предложение, слово-

сочетание, слово, обосновываются их сходство и различия. 

Работа в группах: классификация предложений по цели высказыва-

ния и эмоциональной окраске. 

Наблюдение за различиями простых и сложных предложений. 

Упражнение: группировка предложений по определѐнному призна-

 

61 Повторение: слово, сочетание    
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слов (словосочетание) и 

предложение, осознание их 

сходства и различий  

ку. 

Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданными харак-

теристиками. 

Работа с таблицей: по горизонтали в строках вид по эмоциональной 

окраске, по вертикали в столбцах вид по цели высказывания, подбор 

примеров для ячеек таблицы. 

Совместный анализ алгоритма синтаксического разбора предложе-

ний, отработка проведения разбора по предложенному алгоритму. 

Практическая работа: соотнесение изученных понятий (однородные 

члены предложения, сложное предложение) с примерами 

62 Виды предложений по цели 

высказывания (повествова-

тельные, вопросительные и 

побудительные)  

   

63 Виды предложений по эмо-

циональной окраске (воскли-

цательные и невосклица-

тельные)  

   

64 Связь между словами в сло-

восочетании и предложении 

(при помощи смысловых во-

просов)  

   

65 Распространѐнные и нерас-

пространѐнные предложения 

   

66 Распространѐнные и нерас-

пространѐнные предложения 

   

67 Предложения с однородными 

членами: без союзов, с сою-

зами а, но, с одиночным сою-

зом и. 

   

68 Предложения с однородными 

членами: без союзов, с сою-

зами а, но, с одиночным сою-

зом и. 

   

69 Интонация перечисления в 

предложениях с одно-

родными членами. 

   

70 Простое и сложное предло-

жение (ознакомление). 
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71 Простое и сложное предло-

жение (ознакомление). 

   

72 Сложные предложения: 

сложносочинѐнные с союза-

ми и, а, но  

   

73 Сложные предложения: 

сложносочинѐнные с союза-

ми и, а, но  

   

74 Бессоюзные сложные пред-

ложения (без называния тер-

минов)  

   

75 Бессоюзные сложные пред-

ложения (без называния тер-

минов)  

   

76 Контроль и учет знаний. 

 
    

Орфография и пунктуация (50ч.) 

77 Повторение правил правопи-

сания, изученных в 1—3 

классах. 

  Учебный диалог «Как планировать свои действия по решению орфо-

графической задачи?», по результатам диалога актуализация после-

довательности действий по проверке изученных орфограмм. 

Моделирование алгоритмов применения изучаемых в данном классе 

орфографических правил, следование составленным алгоритмам. 

Комментированное выполнение анализа текста на наличие в нѐм 

слов с определѐнной орфограммой. 

Упражнение на развитие контроля: установление при работе с ди-

дактическим текстом соответствия написания слов орфографическим 

нормам, нахождение орфографических ошибок. 

Работа в группах: нахождение ошибок на применение способа про-

верки орфограммы; ошибок в объяснении выбора буквы на месте 

орфограммы. 

Работа в парах: группировка слов по месту орфограммы. 

 

78 Повторение правил правопи-

сания, изученных в 1—3 

классах. 

   

79 Повторение правил правопи-

сания, изученных в 1—3 

классах. 

   

80 Повторение правил правопи-

сания, изученных в 1—3 

классах. 

   

81 Повторение правил правопи-

сания, изученных в 1—3 
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классах. Работа в парах: группировка слов по типу орфограммы. 

Работа в группах: группировка слов, написание которых можно объ-

яснить изученными правилами, и слов, написание которых изучен-

ными правилами объяснить нельзя. 

Моделирование предложений, включающих слова с непрове-

ряемыми орфограммами. 

Оценивание собственного результата выполнения орфографической 

задачи, корректировка с помощью учителя своих действий для пре-

одоления ошибок при списывании текстов и записи под диктовку. 

Проектное задание: составление собственного словарика трудных 

слов (тех, написание которых не удаѐтся сразу запомнить, при напи-

сании которых регулярно возникают сомнения и т.д.). 

Создание ситуации для оценки своих возможностей: вы-бор упраж-

нений на закрепление орфографического мате-риала. 

Проблемная ситуация, требующая использования дополнительных 

источников информации: уточнение написания слов по орфографи-

ческому словарю (в том числе на электронном носителе). 

Проектное задание: создание собственных текстов с максимальным 

количеством включѐнных в них словарных слов. 

Проектное задание: составление собственных текстов диктантов на 

заданную орфограмму или набор орфограмм. 

Самоконтроль правильности записи текста, нахождение неправильно 

записанных слов и исправление собственных ошибок. 

Устное высказывание при обосновании правильности написания, 

при обобщении результатов наблюдения за орфографическим мате-

риалом 

 

82 Формирование орфогра-

фической зоркости: осозна-

ние места возможного воз-

никновения орфографической 

ошибки  

   

83 Формирование орфогра-

фической зоркости: осозна-

ние места возможного воз-

никновения орфографической 

ошибки,  

   

84 Формирование орфогра-

фической зоркости: исполь-

зование различных способов 

решения орфографической 

задачи в зависимости от ме-

ста орфограммы в слове 

   

85 Формирование орфогра-

фической зоркости использо-

вание различных способов 

решения орфографической 

задачи в зависимости от ме-

ста орфограммы в слове 

   

86 Использование орфографиче-

ского словаря для определе-

ния (уточнения) написания 

слова. 

   

87 Использование орфографиче-

ского словаря для определе-

ния (уточнения) написания 

слова. 

   

88 Формирование действия кон-    
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троля при проверке собствен-

ных и предложенных текстов. 

89 Формирование действия кон-

троля при проверке собствен-

ных и предложенных текстов. 

   

90 Формирование действия кон-

троля при проверке собствен-

ных и предложенных текстов. 

   

91 Правописание безударных 

падежных окончаний имѐн 

существительных 

   

92 Правописание безударных 

падежных окончаний имѐн 

существительных 

   

93 Правописание безударных 

падежных окончаний имѐн 

существительных 

   

94 Правописание безударных 

падежных окончаний имѐн 

существительных 

   

95 Правописание безударных 

падежных окончаний имѐн 

существительных 

   

96 Правописание безударных 

падежных окончаний имѐн 

существительных 

   

97 Правописание безударных 

падежных окончаний имѐн 

прилагательных 

   

98 Правописание безударных 

падежных окончаний имѐн 

прилагательных 
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99 Правописание безударных 

падежных окончаний имѐн 

прилагательных 

   

100 Правописание безударных 

падежных окончаний имѐн 

прилагательных 

   

101 Контроль и учѐт знаний    

102 Правописание безударных 

падежных окончаний имѐн 

прилагательных 

   

103 Мягкий знак после шипящих 

на конце глаголов в форме 2-

го лица единственного числа  

   

104 Мягкий знак после шипящих 

на конце глаголов в форме 2-

го лица единственного числа 

   

105 Мягкий знак после шипящих 

на конце глаголов в форме 2-

го лица единственного числа 

   

106 Мягкий знак после шипящих 

на конце глаголов в форме 2-

го лица единственного числа 

   

107 Наличие или отсутствие мяг-

кого знака в глаголах на -

ться и -тся; 

   

108 Наличие или отсутствие мяг-

кого знака в глаголах на -

ться и -тся; 

   

109 Наличие или отсутствие мяг-

кого знака в глаголах на -

ться и -тся; 
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110 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

   

111 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

   

112 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

   

113 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

   

114 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

   

115 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

   

116 Знаки препинания в предло-

жениях с однородными чле-

нами, соединѐнными союзами 

и, а, но, и без союзов  

   

117 Знаки препинания в предло-

жениях с однородными чле-

нами, соединѐнными союзами 

и, а, но, и без союзов 

   

118 Знаки препинания в предло-

жениях с однородными чле-

нами, соединѐнными союзами 

и, а, но, и без союзов 

   

119 Знаки препинания в предло-

жениях с однородными чле-

нами, соединѐнными союзами 

и, а, но, и без союзов 

   

120 Наблюдение за знаками пре-

пинания в сложном предло-

жении, состоящем из двух 

простых 

   



 

194 
 

121 Наблюдение за знаками пре-

пинания в сложном предло-

жении, состоящем из двух 

простых 

   

122 Наблюдение за знаками пре-

пинания в сложном предло-

жении, состоящем из двух 

простых 

   

123 Наблюдение за знаками пре-

пинания в сложном предло-

жении, состоящем из двух 

простых 

   

124 Наблюдение за знаками пре-

пинания в предложении с 

прямой речью после слов ав-

тора 

   

125 Наблюдение за знаками пре-

пинания в предложении с 

прямой речью после слов ав-

тора 

   

126 Наблюдение за знаками пре-

пинания в предложении с 

прямой речью после слов ав-

тора 

   

127 Наблюдение за знаками пре-

пинания в предложении с 

прямой речью после слов ав-

тора 

   

128 Контроль и учѐт знаний     

Развитие речи (30ч) 

129 Ситуации устного и письменного 

общения (письмо, поздравительная 

  Работа в группах: анализ текста, обоснование целесообразности вы-

бора языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. 
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открытка, объявление и др.)  Работа в парах: анализ дидактического текста и нахождение в нѐм 

смысловых ошибок. 

Творческие задания: создавать устные и письменные тексты разных 

типов (описание, рассуждение, повествование) 

Практическая работа: выбор соответствующего заданной ситуации 

жанра и написание письма, поздравительной открытки, записки. 

Творческое задание: составление текстов разных типов (описание, 

повествование, рассуждение) на одну и ту же тему 

Практическая работа: написание отзыва на прочитанную книгу. 

Работа в группах: корректировка дидактического текста, в котором 

допущены смысловые ошибки. 

Совместное выполнение задания: анализ текстов по критериям: пра-

вильность, богатство, выразительность. 

Анализ собственных действий при работе над изложениями и сочи-

нениями, соотнесение своих действий с предложенными алгоритма-

ми. 

Самооценка правильности выполнения учебной задачи: соотнесение 

собственного текста с исходным (для изложений) и с заданной темой 

(для сочинений) 

Практическое задание: выбор источника получения информации 

(определѐнный тип словаря, справочников) для решения учебно-

практической задачи 

Творческое задание: подготовка небольшого публичного выступле-

ния 

 

130 Ситуации устного и письменного 

общения (письмо, поздравительная 

открытка, объявление и др.) 

   

131 Диалог    

132 Монолог    

133 Отражение темы текста или основ-

ной мысли в заголовке. 

   

134 Отражение темы текста или основ-

ной мысли в заголовке. 

   

135 Корректирование текстов (задан-

ных и собственных) с учѐтом точ-

ности ,правильности, богатства и 

выразительности письменной речи 

   

136 Корректирование текстов (задан-

ных и собственных) с учѐтом точ-

ности ,правильности, богатства и 

выразительности письменной речи 

   

137 Корректирование текстов (задан-

ных и собственных) с учѐтом точ-

ности ,правильности, богатства и 

выразительности письменной речи 

   

138 Изложение (подробный устный и 

письменный пересказ текста; выбо-

рочный устный пересказ текста) 

   

139 Изложение (подробный устный и 

письменный пересказ текста; выбо-

рочный устный пересказ текста) 

   

140 Изложение (подробный устный и 

письменный пересказ текста; выбо-

рочный устный пересказ текста) 
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141 Изложение (подробный устный и 

письменный пересказ текста; выбо-

рочный устный пересказ текста) 

   

142 Изложение (подробный устный и 

письменный пересказ текста; выбо-

рочный устный пересказ текста) 

   

143 Сочинение как вид письменной ра-

боты 

   

144 Сочинение как вид письменной ра-

боты 

   

145 Сочинение как вид письменной ра-

боты 

   

146 Сочинение как вид письменной ра-

боты 

   

147 Сочинение как вид письменной ра-

боты 

   

148 Сочинение как вид письменной ра-

боты 

   

149 Изучающее, ознакомительное чте-

ние  

   

150 Изучающее, ознакомительное чте-

ние  

   

151 Поиск информации, заданной в 

тексте в явном виде  

   

152 Поиск информации, заданной в 

тексте в явном виде  

   

153 Поиск информации, заданной в 

тексте в явном виде  

   

154 Формулирование простых выводов 

на основе информации, содержа-

щейся в тексте. 
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155 Формулирование простых выводов 

на основе информации, содержа-

щейся в тексте. 

   

156 Интерпретация и обобщение со-

держащейся в тексте информации 

   

157 Интерпретация и обобщение со-

держащейся в тексте информации 

   

158 Интерпретация и обобщение со-

держащейся в тексте информации 

   

159 Контроль и учѐт знаний     

160- 

170 
Резервные часы 

(из них на ВПР) 
    

 

 

2.2.2. Литературное чтение 

1 КЛАСС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений художественной литературы и устного 

народного творчества (не менее четырѐх 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) сказ-

ке. 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 чѐм 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. 
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   Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений о природе (на примере трѐх-четырѐх до-

ступных 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 ознакомле-

ние).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 народ-

ного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности 

разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, сообразитель-

ности. Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших (трѐх-четырѐх авторов по выбору). Животные — герои произведений. Цель и назначение произве-

дений о взаимоотношениях человека и животных— воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художе-

ственный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с дру-

гими 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 

ребѐнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

   Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трѐх произведений). Способность автора произведения замечать 

чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалисти-

ческих 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: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаиче-

ские и стихотворные произведения; 

— понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения; 
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— 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); 

— различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение,рассказ); 

— анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произведении, характеризовать героя, давать поло-

жительную или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

— сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией: 

— понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах зрительного искусства(фильм, спектакль и 

т. д.); 

— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать 

своѐ отношение к обсуждаемой проблеме; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, предложенный план; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; 

— описывать своѐ настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать и удерживать поставленную учебную задачу,в случае необходимости обращаться за помощью к учителю; 

— проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

— с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 

— проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою часть работы 

 

Учебный предмет:  Обучение грамоте. Литературное чтение. 

80 часов 

№ уро-

ка 

Тематические блоки, темы 

(основное содержание) 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Основные виды деятельности обучаю-

щихся 

Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 
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ресурсы 

Развитие речи   (8ч) 

1 Составление небольших рассказов повествова-

тельного характера по серии сюжетных карти-

нок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений 

  Работассериейсюжетныхкарти-

нок,выстроенныхвправильнойпослед

овательно-

сти:анализизображѐнныхсобытий, 

обсуждение сюжета, составление 

устного рассказа с опорой на картин-

киР абота с серией сюжетных карти-

нок с нарушенной последовательно-

стью,анализизображѐнныхсобытий,у

становлениеправильной последова-

тельности событий, объяснение 

ошибки художника, внесение изме-

нений в последовательность карти-

нок, составление устного рассказа по 

восстановленной серикартино Сов-

местная работа по составлению не-

больших рассказовповествовательно-

гохарактераСовместнаяработапосо-

ставлениюнебольшихрассказовопи-

сательногохаракте-

ра(например,описаниекакрезультатсо

вместных наблюдений, описание мо-

дели звукового состава слова итд) 

Совместнаяработапосоставлениюне-

большихрассказовописательногоха-

ракте-

ра(например,описаниекакрезультатсо

вместных наблюдений, описание мо-

Презентация 

2 Составление небольших рассказов повествова-

тельного характера по серии сюжетных картнок, 

материалам собственных игр, занятий, наблю-

дений 

   

3 Составление не больших рассказов повествова-

тельного характера по серии сюжетныхкартинок, 

материалам собственных игр, заня-

тий,наблюдений 

  РЭШ 

4 Составление не больших рассказов повествова-

тельного характера по серии сюжетных карти-

нок, материалам собственных игр, заня-

тий,наблюдений 

   

5 Составление не больших рассказов повествова-

тельного характера по серии сюжетных карти-

нок, материалам собственных игр, заня-

тий,наблюдений 

  Презентация 

6 Составление не больших рассказов повествова-

тельного характера по серии сюжетных карти-

нок, материалам собственных игр, заня-

тий,наблюдений 

   

7 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 

  Учи.ру 

8 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 
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дели звукового составаслова-

ва-

итд)Самостоятельнаяработа:составле

ниекороткогорассказапоопорнымс-

ловам 

Учебный диалог по результатам сов-
местного составлениярасска-

зов,объяснениеуместностиилинеумес

тностииспользования техилииныхре-

чевы-

вы-
хсредств,участиевдиалоге,высказыва

ниеиобоснованиесвоейточкизрения 

Слушание текста, понимание текста. 

Слово и предложение  (5 ч) 

9 Различение слова и предложения   Совместная работа: придумывание 

предложения с заданным словом 

Игровоеупражне-

ние«Снежныйком»:распространениеп

редложенийсдобавлениемсловапоце-

почке 

Игра«Живые слова»(дети играют роль 

слов в предложении, идѐт перестанов-

ка слов в предложении, прочтение по-

лучившегося) 

Моделирование предложения: опреде-

ление количества слов в предложении 

и обозначение каждого слова полос-

кой Самостоятельная работа: опреде-

ление количества слов 

В предложении, обозначение слов по-

лосками 

Учи.ру 

10 Работа с предложением: выделение слов, изме-

нение их порядка, распространение предложе-

ния 

   

11 Различение слова и обозначаемого им предмета 

Восприятие слова как объекта изучения, мате-

риала для анализа 

   

12 Наблюдение над значением слова. Активиза-
ция и расширение словарного запаса. Включе-
ние слов 

в предложение 

  Презентация 

13 Осознание единства звукового состава слова и 

его значения 

   



 

202 
 

Работасмодельюпредложе-

ния:изменениепредложениявсоответст

виисизменениеммодели 

Игровое упражнение «Придумай 

предложение по модели»Игра «Ис-

правь ошибку в предложении» (кор-

ректировка предложений, содержащих 

смысловые и грамматические ошибки) 

Учебный диалог«Что можно сделать с 

предметом, а что можно сделать со 

словом, называющим этот пред-

мет?»,участиевдиалогепомогаетпервок

лассникамначатьразличатьсловоиобо-

значаемыйимпредмет 

Фонетика  (27 ч) 

14 Звуки речи   Игровоеупражне-

ние«Скажитак,какя»(отрабатываетсяум

ениевоспроизводит заданный учителем 

образец интонационного выделения 

звука в слове) 

Игровое упражнение «Есть ли в слове 

заданный звук?»(ловить мяч нужно 

только тогда, когда ведущий называет-

словосзаданнымзву-

ком,отрабатываетсяумениеопределятьн

аличиезаданногозвукавслове) 

Игра- соревнование «Кто запомнит 

больше слов с заданны мзвуком при   

прослушивании   стихотворе-

ния»Упражнение: подбор слов с задан-

ным звуком 

РЭШ 

15 Интонационное выделение звука в слове    

16 Определение частотного звука в стихотворении   ЭИН 

17 Называние слов с заданным звуком    

18 Дифференциация близких по акусти-

ко-артикуляционным признакам звуков 

  Учи.ру 

19 Установление последовательности звуков в слове 

и количества звуков 

   

20 Особенность гласныхзвуков   Презентация 

21 Особенность согласных звуков    

22 Различение гласных и согласных звуков    

23 Определение места ударения    

24 Различение гласных ударных и безударных. 

Ударный слог 

  Учи.ру 

25 Различение гласных ударных 

И безударных. Ударный слог 
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26 Твѐрдость и мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция 

  Работа с моделью: выбрать нужную 

модель в зависимости от места задан-

ного звука в слове 

Совместнаярабо-

та:группировкасловпопервомузвуку(по

последнемузву-

ку),поналичиюблизкихвакустико- арти-

куляционному отношении звуков([н]—

[м],[р]—[л],[с]—[ш]идр) 

Иг-

ра«Живыезвуки»:моделированиезвуков

огосоставасловавигровыхситуациях 

Моделирование звукового состава слов 

с использованиемфишекразногоцве-

тадляфиксациикачественныххарактери-

стик звуков Совместное выполнение 

задания: проанализировать предложен-

ную модель звукового состава слова и 

рассказать о ней. 

 

27 Различение твѐрдых и мягких 

согласных звуков 

  Презентация 

28 Дифференциация парных по твѐрдости—

мягкости согласных звуков 

   

29 Дифференциация парных по твѐрдости—

мягкости согласных звуков 

  Презентация 

30 Дифференциация парных по звонкости—

глухости звуков(без введения 

терминов«звонкость»,«глухость 

   

31 Дифференциация парных по звонкости—

глухости звуков(без введения 

терминов«звонкость»,«глухость») 

  Творческое задание: подбор слов, соот-

ветствующих заданной модели 

Работа в парах:сравнение двух моделей 

звукового состава 

Дифференцированноезада-

ние:соотнесениесловссоответствующим

ииммоделями 

Комментированноевыполнениезада-

ния:группировказвуковпозаданномуосн

ованию(например,твѐрдые—

мягкиесогласныезвуки) 

Учебныйдиа-

лог«Чемгласныезвукиотличаютсяпопро

Презентация 

32 Слог как минимальная 

Произносительная единица 

   

33 Слогообразующая функция гласных звуков   РЭШ 

34 Слогообразующая функция гласных звуков    

35 Определение количества слогов в слове    

36 Определение количества слогов в слове    

37 Деление слов на слоги (простые однозначные 

случаи) 

   

38 Особенность гласных звуков   Презентация 

39 Особенность согласных звуков   РЭШ 
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40 Деление слов на слоги (простые однозначные случаи)   изношениюотсогласныхзву-

ков?»;какрезультатучастиявдиалоге: 

различение гласных и согласных звуков 

по отсутствию/наличию преграды 

Игровое упражнение «Назови братца» 

(парный по твѐрдости — мягкости 

звук) 

Учебныйдиа-

лог«Чемтвѐрдыесогласныезвукиотлича

ютсяотмягкихсогласныхзвуков?» 

Совместнаярабо-

та:характеристикаособенностейгласных

,согласныхзвуков,обоснованиесвоейточ

кизре-

ния,выслушиваниеодноклассников 

Контролировать этапы своей работы, 

оценивать процесс и результат выпол-

нения задания 

Комментированноевыполнениеупраж-

ненияпоопределениюколичестваслого-

ввслове,приведениедоказательства 

Работа в парах:подбор слов с заданным  

количеством слогов 

Дифференцированноезада-

ние:подборсловасзаданнымударнымгла

снымзвуком 

Учи.ру 

Чтение (70 ч) 

41 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

  Работаспособи-

ем«Окошечки»:отработкаумениячитат

ьслогисизменениембуквыгласного 

Упражне-

ние:соотнесениепрочитанногослогаска

ЭИН 

42 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

  Презентация 
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ный звук) ртин-

кой,вназваниикоторойестьэтотслог 

Упражнение: соотнесение прочитан-

ных слов с картинками, на которых 

изображены соответствующие пред-

меты 

Работавпа-

рах:соединениеначалаиконцапредложе

нияизнесколькихпредложенныхвари-

антов 

Игровоеупражне-

ние«Завершипредложение»,отрабатыв

аетсяумениезавершатьпрочитанные-

незаконченныепредложениясопорой-

наобщийсмыслпредложения 

Подбиратьпропущенныевпредложе-

ниисло-

ва,ориентируясьнасмыслпредложения 

Упражне-

ние:соотноситьпрочитанныепредложе

нияснужнымрисун-

ком,которыйпередаѐтсодержаниепред

ложения 

Совместнаярабо-

та:ответынавопросыпопрочитанномут

ек-

сту,отработкаумениянаходитьсодержа

щуюсявтекстеинформацию. 

 

43 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

  Учи.ру 

44 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

   

45 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

  Презентация 

46 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

   

47 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

   

48 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

  Презентация 

49 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

   

50 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

   

51 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

   

52 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

  ЭИН 



 

206 
 

53 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

  Творческая работа: дорисовывание картин-

ки в соответствии с прочитанным (отраба-

тывается умение осознавать смысл прочи-

танного предложения/текста)  

 

Совместная работа: чтение предложений и 

небольших текстов с интонациями и пауза-

ми в соответствии со знаками препинания 

после предварительного обсуждения того, 

на что нужно обратить внимание при чте-

нии  

 

Рассказ учителя о важности двух видов чте-

ния: орфографического и орфоэпического, о 

целях этих двух видов чтения  

 

Практическая работа: овладение орфоэпи-

ческим чтением  

 

Работа в парах: тренировка в выразительном 

чтении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение: соотносить прочитанные 

Презентация 

54 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

   

55 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

   

56 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

  ЭИН 

57 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

   

58 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

  Презентация 

59 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

   

60 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

   

61 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

  ЭИН 

62 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

   

63 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-
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ный звук) предложения с нужным рисунком, который 

передаѐт содержание предложения  

 

Совместная работа: ответы на вопросы по 

прочитанному тексту, отработка умения 

находить содержащуюся в тексте информа-

цию 

 

 

 

Творческая работа: дорисовывание картин-

ки в соответствии с прочитанным (отраба-

тывается умение осознавать смысл прочи-

танного предложения/текста)  

 

Совместная работа: чтение предложений и 

небольших текстов с интонациями и пауза-

ми в соответствии со знаками препинания 

после предварительного обсуждения того, 

на что нужно обратить внимание при чте-

нии  

 

Рассказ учителя о важности двух видов чте-

ния: орфографического и орфоэпического, о 

целях этих двух видов чтения  

 

64 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

  Презентация 

65 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

   

66 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

   

67 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

  ЭИН 

68 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

   

69 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

  Презентация 

70 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

   

71 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

  ЭИН 

72 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 

   

73 Формирование навыка слогового чте-

ния(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук) 
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74 Плавноеслоговоечтениеичтениецелымисловами-

соскоро-

стью,соответствующейиндивидуальномутемпу 

  Презентация 

75 Осознанное чтение слов, словосочетаний, пред-

ложений 

   

76 Чтение с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания 

   

77 Развитиеосознанностиивыразительностичтения-

наматериаленебольшихтекстови стихотворений 

  ЭИН 

78 Знакомство с орфоэпическим чтением (при пере-

ходе к чтению целыми словами) 

   

79 Орфографическое чтение(проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании 

   

80 Орфографическое чтение(проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании 

  Презентация 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ Литературное чтение 1 класс 

52 часа 

№ уро-

ка 

Тематические блоки, темы 

(основное содержание) 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Основные виды деятельности обучаю-

щихся 

Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы 

 Сказка народная (фольклорная) и литературная (авторская) (6 ч. + 4 ч.резерв) 

1 Сказка народная (фольклорная) 

 

  Слушание чтения учителем фольклорных произ-

ведений 

(на примере русских народных сказок: «Кот, пе-

тух и лиса», 

 

2 Сказка народная (фольклорная) 
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3 Сказка народная (фольклорная) 

 

  «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 еѐ герои, что произошло (что происходило) в 

сказке. 

Задание на формулирование предложений с ис-

пользованием 

вопросительного слова с учѐтом фактического 

содержания 

текста (где? как? когда? почему?). 

Упражнение в самостоятельном чтении вслух це-

лыми словами 

с постепенным увеличением скорости чтения (в 

соответствии 

с индивидуальными возможностями учащегося). 

Смысловое чтение народных (фольклорных) и 

литературных 

(авторских) сказок. Например, русские народные 

сказки: «Лиса 

и рак», «Лисица и тетерев», «Журавль и цапля», 

«Волк и семе- 

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

сказка «Два 

лентяя», ингушская народная сказка «Заяц и че-

репаха». 

Дифференцированная работа: упражнение в чте-

 

4  

резерв 

Сказка народная (фольклорная) 

 

   

5 

резерв 

Сказка народная (фольклорная)    
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нии по ролям. 

Работа в парах: сравнение литературных (автор-

ских) и народ- 

ных (фольклорных) сказок: сходство и различия 

тем, героев, 

событий. 

Коллективная работа: восстановление последова-

тельности 

событий сказки с опорой на иллюстрацию (рису-

нок). 

Пересказ (устно) сказки с соблюдением последо-

вательности 

событий с опорой на иллюстрации 

Учебный диалог: определение нравственного со-

держания 

прочитанного произведения и ответ на вопрос 

«Чему учит 

сказка?», объяснение смысла пословиц, которые 

встречаются 

в тексте сказки, отражают еѐ идею или содержа-

ние. 

 

6 Сказка  литературная (авторская) 

 

  Литературные (авторские) сказки: К. Д. Ушин-

ский «Петух 

и собака», «Лиса и козѐл», В. Г. Сутеев «Кораб-

лик», 

В. В. Бианки «Лис и Мышонок», Е. И. Чарушин 

«Теремок», 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» (отры-

вок) и др. 

(не менее 4 произведений по выбору). 

Работа с текстом произведения: поиск описания 

 

7 Сказка  литературная (авторская) 

 

   

8 Сказка  литературная (авторская) 

 

   

9 

резерв 

Сказка  литературная (авторская)    
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героев сказки, характеристика героя с использо-

ванием примеров из текста. 

Воображаемая ситуация: представление, как бы 

изменилась 

сказка, если бы еѐ герои были другими. Напри-

мер, лиса — добрая, а волк — умный. 

Творческое задание: коллективное придумывание 

продолжения 

текста сказки по предложенному началу (не менее 

3 предложений). 

Группировка книг с фольклорными (народными) 

и литератур- 

ными (авторскими) сказками, называть и аргу-

ментировать 

выбор книги, рассказывать о самостоятельно про-

читанной 

книге, ориентируясь на обложку, иллюстрации, 

оглавление. 

Дифференцированная работа: работа в парах по 

заполнению 

таблицы, проверка работы под руководством учи-

теля. 

 

10 

резерв 

Сказка  литературная (авторская)     

Произведения о детях и для детей  (9 ч. + 2 ч.резерв) 

 

11 

Произведения о детях и для детей     Упражнение в чтении вслух разно жанровых про-

изведений о детях (использовать слоговое плав-

ное чтение с переходом на чтение словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов). 

Не менее шести произведений по выбору, напри-

мер: К. Д. Ушинский «Играющие собаки», «Худо 

 

12 Произведения о детях и для детей   

 
   

13 Произведения о детях и для детей   
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14 Произведения о детях и для детей   

 

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

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

Пермяк «Самое страшное», «Торопливый но-

жик»,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 «Со-

вет». 

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 приме-

рами из текста. 

Выразительное чтение по ролям диалогов героев. 

Учебный диалог: обсуждение прочитанного про-

изведения, оценивание поступков героев произ-

ведений, осознание нравственно-этического со-

держания произведения, высказывание и аргу-

ментация своего мнения. Составление рассказа о 

герое по предложенному алгоритму. Упражнение 

в формулировании предложений с использовани-

ем вопросительного слова с учѐтом фактического 

содержания текста (где? как? когда? почему?). 

Задание на восстановление последовательности 

событий в прочитанных произведениях. 

Пересказ (устно) содержания произведения с 

опорой на вопросы и на предложенный план. 

Работа в парах: сравнение предложенных учите-

лем произведений по указанным критериям и за-

 

15 Произведения о детях и для детей   

 
   

16 Произведения о детях и для детей   

 
   

17 Произведения о детях и для детей   

 
   

18 Произведения о детях и для детей   

 
   

19 Произведения о детях и для детей   

 
   

20 

Резерв 

Произведения о детях и для детей   

 
   

21 

Резерв 

Произведения о детях и для детей   
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полнение таблицы. Проверка работы по готовому 

образцу. 

Работа по группам с книгами о детях: рассматри-

вание, чтение заголовка и автора произведения, 

нахождение указанного произведения, ориенти-

руясь на содержание (оглавление). Выбор книги 

для самостоятельного чтения по совету взрослого 

или с учѐтом рекомендательного списка. Рассказ 

о прочитанной книге (произведении): составле-

ние высказывания о содержании (не менее 2 

предложений). 

Произведения о родной  природе (6 ч. + 1 ч.резерв ) 

22 Произведения о родной  природе   Слушание и чтение поэтических описаний 

картин природы (пейзажной лирики). 

Беседа по выявлению понимания настрое-

ния, переданного автором (радость, грусть, 

удивление и др.), определение темы 

стихотворных произведений (трѐх-четырѐх 

по выбору). 

Работа с текстом произведения: различение 

на слух стихотворного и не стихотворного 

текста, определение особенностей 

стихотворной речи (ритм, созвучные слова 

(рифма), нахождение слов и словосочета-

ний, 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. 

 

23 Произведения о родной  природе    

24 Произведения о родной  природе    

25 Произведения о родной  природе    

26 Произведения о родной  природе    

27 

 

Произведения о родной  природе    

28 

резерв 

Произведения о родной  природе    
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Выразительное чтение стихотворений с 

опорой на интонационный рисунок. 

Сравнение произведений на одну тему раз-

ных авторов:А. Н. Майков «Ласточка при-

мчалась…», А. Н. Плещеев«Весна» (отры-

вок), «Травка зеленеет…», С. Д. 

Дрожжин«Пройдѐт зима холодная…», С. А. 

Есенин «Черѐмуха», И. З. Суриков «Лето», 

«Зима», Т. М. Белозѐров «Подснежники», С. 
Я. Маршак «Апрель», И. П. Токмакова 

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

«Русский лес» 

Учебный диалог о своих впечатлениях, эс-

тетическом восприятии прослушанных про-

изведений и составление высказывания 

(не менее 3 предложений). 

Рассматривание репродукций картин и ха-

рактеристика зрительных образов, передан-

ных в художественном произведе-

нии.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 род-

ной природе» с учѐтом рекомендованного 

списка. 

Работа с книгами, рассматрива-

ние,самостоятельное чтение, 

представление прочитанного произведения. 
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Составление списка авторов, которые писа-

ли о природе (с помощью учителя) 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (4 ч. + 1 ч. резерв) 

29 Устное народное творчество — малые фольклорные 

жанры . 

  Упражнение в чтении вслух (использовать 

слоговое плавное чтение с переходом на 

чтение словами без пропусков и переста- 

новок  букв и слогов), соблюдение норм 

произношения, расстановка ударений при 

выразительном чтении. 

Анализ потешек, считалок, загадок: поиск 

ключевых слов, помогающих охарактеризо-

вать жанр произведения и назвать его (не 

менее шести произведений). 

Учебный диалог: объяснение смысла посло-

виц, соотнесение их с содержанием произ-

ведения. Разыгрывание в совместной дея-

тельности небольших диалогов 

с учѐтом поставленной цели (организация 

начала игры, веселить, потешать). 

Драматизация потешек. Игра «Вспомни и 

назови»: определение жанров прослушан-

ных и прочитанных произведений: потешка, 

загадка, сказка, 

рассказ, стихотворение 

 

30 Устное народное творчество — малые фольклорные 

жанры . 

   

31 Устное народное творчество — малые фольклорные 

жанры . 

   

32 Устное народное творчество — малые фольклорные 

жанры . 

   

33 

резерв 

Устное народное творчество — малые фольклорные 

жанры . 

   

Произведения о братьях наших меньших(7 ч. + 1 ч. резерв) 

34 Произведения о братьях наших меньших 

 

  Слушание произведений о животных. 

Например, произведения Н. И. Сладкова 

«Без слов», «На одном бревне», Ю. И. Ко-

валя «Бабочка», Е. И. Чарушина «Про Том-

ку», А. Л. Барто «Страшная птица», «Вам не 

нужна сорока?». Беседа по выявлению по-

нимания прослушанного произведе-

 

35 Произведения о братьях наших меньших 

 

   

36 Произведения о братьях наших меньших 

 

   

37 Произведения о братьях наших меньших    
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 ния,ответы на вопросы о впечатлении от 

произведения. 

Самостоятельное чтение произведений о 

животных, различение прозаического и сти-

хотворного текстов. Например, Е. А. Благи-

нина «Котѐнок», «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 прочитан-

ного произведения: 

определение темы и главной мысли, осозна-

ние 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, по-

ступки) в произведениях разных авторов 

(трѐх-четырѐх 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 последова-

тельности событий в  произведении: чтение 

по частям, придумывание заголовка 

38 Произведения о братьях наших меньших 

 

   

39 Произведения о братьях наших меньших 

 

   

40 Произведения о братьях наших меньших 

 

   

41 

резерв 

Произведения о братьях наших меньших 
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к каждой части, составление плана (под ру-

ководством учителя). 

Пересказ (устно) содержания произведения 

с соблюдением последовательности собы-

тий с опорой на ключевые слова. 

Работа с текстом произведения: характери-

стика героев. 

Задание на сравнение художественного и 

научно-познавательного текстов: сходство и 

различия, цель создания, формулировка во-

просов к фактическому содержанию текста. 

Например, В. Д. Берестов «Лягушата», В. В. 

Бианки «Голубые лягушки», М. С. Пляц-

ковский «Цап Царапыч», Г. В. Сапгир 

«Кошка», 

загадки о животных. 

Обращение к справочной литературе для 

расширения своих знаний и получения до-

полнительной информации о животных. 

Составление высказывания (не менее 3 

предложений) о своѐм отношении к живот-

ным, природе, сочинение рассказа о люби-

мом питомце (собаке, кошке) с использова-

нием рисунков. 

Работа в парах: сравнение предложенных 

произведений по автору, теме, главной мыс-

ли, заполнение таблицы. Проверка 

своей работы и оценка своей деятельности 

(по предложенным критериям). 

Фамилия автора Заголовок Жанр Тема Ге-

рои.Интерпретация произведения в творче-

ской деятельности: инсценирование отдель-
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ных эпизодов, отрывков из произведений о 

животных. Составление выставки книг по 

изучаемой теме. 

Произведения о маме (3 ч. + 1 ч.резерв) 

42 Произведения о маме . 

 
  Беседа по выявлению понимания прослу-

шанного/прочитанного 

произведения, ответы на вопросы о впечат-

лении от произведения, понимание идеи 

произведения: любовь к своей семье, 

родным, Родине — самое дорогое и важное 

чувство в жизни человека. Например, слу-

шание и чтение произведений 

П. Н. Воронько «Лучше нет родного края», 

М. Ю. Есеновского «Моя небольшая роди-

на», 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 

звѐзд на ясном небе!», И. С. Соколова-

Микитова «Радуга», С. Я. Маршака «Раду-

га» (по выбору не менее одного автора). 

Работа с текстом произведения: поиск и 

анализ ключевых слов определяющих глав-

ную мысль произведения, объяснение заго-

ловка, поиск значения незнакомого слова с 

использованием словаря. 

Учебный диалог: обсуждение значения вы-

ражений «Родина-мать», «Родина любимая 

— что мать родная», осознание 

нравственно-этических понятий, обогаще-

ние духовно-нравственного опыта учащих-

ся: заботливое отношение к родным 

 

43 Произведения о маме . 

 
   

44 Произведения о маме . 

 
   

45 

резерв 

Произведения о маме .    
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в семье, внимание и любовь к ним. 

Выразительное чтение стихотворений с вы-

делением ключевых слов, с соблюдением 

норм произношения. Рассказ по предложен-

ному плану о своѐм родном крае, горо-

де,селе, о своих чувствах к месту. 

Задания на проверку знания названия стра-

ны, в которой мы живѐм, еѐ столицы. 

Работа в парах: заполнение схемы, проверка 

и оценка своих результатов. 

Произведения о родной природе. Чтение 

наизусть с соблюдением интонационного 

рисунка произведения (не менее 2 произве-

дений по выбору). 

Самостоятельное чтение книг, выбранных 

по теме «О Родине,о семье» с учѐтом реко-

мендованного списка, представление 

(рассказ) о прочитанном произведении по 

предложенному алгоритму. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах  и фантазии (4 ч + 1 ч. резерва) 

46 Фольклорные и авторские произведения о чудесах  и 

фантазии.  

 

  Упражнение в чтении стихотворных произ-

ведений о чудесах и превращении, словес-

ной игре и фантазии (не менее трѐх 

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 «Чу-

до», Б. В. Заходер «Моя вообразилия», Ю. 
П. Мориц «Сто фантазий», Ю. Тувим «Чу-

деса», английские народные песни и небы-

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

 

47 Фольклорные и авторские произведения о чудесах  и 

фантазии.  

 

   

48 Фольклорные и авторские произведения о чудесах  и 

фантазии.  

 

   

49 Фольклорные и авторские произведения о чудесах  и 

фантазии.  
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50 

резерв 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах  и 

фантазии.  

  Маршака. Работа с текстом произведения: 

выделение ключевых слов, 

которые определяют необычность, сказоч-

ность событий произведения, нахождение 

созвучных слов (рифм), наблюдение за рит-

мом стихотворного текста, составление ин-

тонационного 

рисунка с опорой на знаки препинания, объ-

яснение значения слова с  использованием 

словаря. 

Беседа на тему «О каком чуде ты мечта-

ешь», передача своих впечатлений от про-

читанного произведения в высказывании 

(не менее 3 предложений) или в рисунке. 

Задание на сравнение произведений на одну 

тему разных авторов: прозаическое или сти-

хотворное, жанр (рассказ,стихотворение, 

сказка, загадка, скороговорка, потешка). 

Выразительное чтение стихотворений с 

опорой на интонационный рисунок. 

Задание на развитие творческого воображе-

ния: узнай зрительные образы, представ-

ленные в воображаемой ситуации (напри-

мер, задание «Кто живѐт в кляксах?», «Ка-

ких животных ты  видишь в проплывающих 

облаках?»). 

Дифференцированная работа: определение 

фрагмента для устного словесного рисова-

ния, выделение слов,словосочетаний, 

отражающих содержание этого фрагмента. 

 

Библиографическая культура (работа с детской книгой) (1 ч) 

51 Библиографическая культура (работа с детской книгой)   Экскурсия в библиотеку, нахождение книги  
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по определѐнной теме. 

Участие в беседе: обсуждение важности 

чтения для развития и обучения, использо-

вание 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 пред-

ложенному алгоритму. 

Рекомендации по летнему чтению, оформ-

ление дневника читателя 

52 Резерв.     

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, 

A. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в про-

изведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыс-

лью 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, 

B. Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небы-

лицы, загадки). Шуточные фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со сло-

вом, «перевѐртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счѐт — 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 живот-

ных: 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: от-

ражение 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 
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литературы. Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времѐн года). Средства выразительности при описании природы: 

сравнение и эпитет. Настроение, которое создаѐт 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. Шиш-

кина) и музыкальных произведениях (например, произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение круга чтения: произведения С. А. Баруз-

дина, 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. 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). 

Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. 

В. Чаплиной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов животных в фольклоре (русские 

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

научно-познавательном тексте. Приѐмы раскрытия автором отношений людей и животных. Нравственно-этические понятия: отношение че-

ловека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произве-

дений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, ани-

малистами (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 произведени-

ях. Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему по-

колению, радость общения и защищѐнность в семье. Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка: 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 биб-

лиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Учебный предмет: литературное чтение 
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2 класс (136 часов) 

 

Но-

мер  

урока 

Тематические блоки, те-

мы (основное содержа-

ние) 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Основные виды деятельности учащихся Электронные 

(цифровые) 

образова-

тельные ре-

сурсы 

 О нашей Родине (6 ч)  

1. И. С .Никитин «Русь»    Учебный диалог: определение учебной задачи изучения произ-

ведений данного раздела. 

Слушание стихотворных произведений, оценка своей эмоцио-

нальной реакции на прослушанное произведение, определение 

темы.  

Участие в учебном диалоге: выделение и обсуждение главной 

мысли произведения — любовь к Родине неотделима от любви к 

родной земле и еѐ природе. 

Работа с текстом произведения: читать отдельные строфы, зада-

ние на поисковое чтение: ответы на вопросы. Например, в чѐм 

раскрывается истинная красота родной земли? 

Беседа на тему «Родина бывает разная, но у всех она одна..., со-

ставление своего высказывания по содержанию произведения (не 

менее 5 предложений). 

Чтение вслух прозаических произведений по изучаемой теме.  

Распознавание прозаического и стихотворного произведений, 

сравнение произведений разных авторов на одну тему, заполне-

ние таблицы, проверка результатов своей работы. 

Задание на поисковое выборочное чтение. Выразительное чтение 

стихотворений о Родине. Составление устного рассказа по репро-

дукциям картин художников. 

 

2. Ф. П. Савинов «Родина»  

А. А. Прокофьева «Роди-

на» 

   

3. Н. М. Рубцова «Россия 

Русь — куда я ни взгля-

ну…» 

   

4. З. Н. Александровой «Ро-

дина» 

   

5. С.т.Романовский "Русь"    

6. К.Г.Паустовский "Мещер-

ская сторона" Обобщаю-

щий урок по теме: " О 

нашей Родине" 

   

Фольклор (устное народное творчество) (16 ч) 

1. Произведения малых жан-

ров фольклора (потешки, 

  Работа со схемой «Малые жанры фольклора»: заполнение, подбор 

примеров. 
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считалки, пословицы, ско-

роговорки, небылицы, за-

гадки). 

Участие в учебном диалоге: обсуждение значения пословицы, по-

словица как главная мысль произведения. 

Упражнение в чтении вслух целыми словами малых жанров 

фольклора: потешек, считалок, скороговорок, небылиц, загадок. 

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 чте-

нии народных песен с учѐтом их назначения (колыбельные — 

спокойно, медленно, чтобы убаюкать, хороводные — весело, ра-

достно для передачи состояний разных явлений природы), выде-

ление ключевых слов. 

Чтение загадок и объединение их по темам. 

Упражнение на распознавание отдельных малых жанров фолькло-

ра (потешка, пословица, загадка, считалка, небылица). Сочинение 

по аналогии небылиц, загадок, считалок. 

Чтение молча (про себя) небольших по объѐму сказок о живот-

ных. Контроль восприятия произведения, прочитанного молча 

(про себя): ответы на вопросы по фактическому содержанию тек-

ста. Сравнение сказок о животных народов России: тема, основная 

идея, герои. 

Слушание сказок, различение бытовой и волшебной сказок, ха-

рактеристика особенностей каждой. Анализ структуры сказки. 

Сравнение героев бытовых и волшебных сказок, нахождение и 

выразительное чтение диалогов. 

Работа с текстом сказок: определение последовательности собы-

тий, выделение опорных слов, составление плана произведения 

(номинативный). 

Пересказ (устно) текста произведения подробно (с учѐтом всех 

сюжетных линий). 

Задание на поисковое выборочное чтение: нахождение в тексте 

сказки национальных особенностей. 

2. Шуточные фольклорные 

произведения — скорого-

ворки, небылицы. Особен-

ности скороговорок, их 

роль в речи. 

   

3. Игра со словом "перевѐр-

тыш событий", как основа 

для построения небылиц. 

   

4. Ритм и счѐт - основные 

средства выразительности 

и построения считалки. 

   

5. Народные песни, их осо-

бенности. 

   

6. Загадка, как жанр фольк-

лора. Тематические груп-

пы загадок. 

   

7. Сказка - выражение 

народной мудрости. Осо-

бенности сказок разного 

вида. 

   

8. Особенности сказок о жи-

вотных. Русская народная 

сказка "Лиса и журавль" 

   

9. Русская народная сказка 

"Лисичка-сестричка и се-

рый волк" 

   

10. Бытовая сказка: герои, ме-

сто действия, особенности 

построения и языка. Рус-
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ская народная сказка "У 

страха глаза велики", 

"Каша из топора" 

Учебный диалог: обсуждение нравственно-этических понятий (о 

труде, дружбе, добре, семье) в фольклорных произведениях. 

Дифференцированная работа в группах: составление сценария 

народной сказки, определение фрагмента для чтения по ролям, 

освоение ролей для инсценирования, разучивание текста, пред-

ставление отдельных эпизодов (драматизация) или всей сказки. 

11. Понятие о волшебной 

сказке: наличие присказ-

ки, постоянные эпитеты. 

волшебные герои. Русская 

народная сказка «Гуси-

лебеди» 

   

12. Корякская народная сказ-

ка "Хитрая лиса" 

   

13. Татарская народная сказка 

"Три сестры" 

   

14. Удмурдская народная 

сказка "Мышь и воробей" 

   

15. Нанайская народная сказ-

ка "Айога" 

   

16. Мордовская народная 

сказка "Четыре ленивца" 

   

Звуки и краски родной природы в разные времена года (осень) (8 ч) 

1. А.С.Пушкин " Уж небо 

осенью дышало..." 

  Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов «О чѐм ты узнаешь?», «Че-

му ты будешь учиться?». 

Слушание стихотворных произведений, выражение своего отно-

шения к пейзажной лирике. 

Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос «Ка-

кое настроение вызывает произведение? Почему? С чем сравнива-

ет поэт осенний лес? ». 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении срав-

нений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

 

2. Ф. И. Тютчев «Есть в осе-

ни первоначальной...» 

   

3. А.Н. Плещеев «Осень», К 

Д   Бальмонт «Осень», 

   

4. А. К. Толстой 

«Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад...» 

   

5. Т. Аксаков «Осень, глубо-

кая осень!» 
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6.  Н. И. Сладков «Сен-

тябрь», «Осень на пороге», 

  стихотворения, объяснение образных слов и выражений, поиск 

значения слова по словарю. 

Выразительное чтение с интонационным выделением знаков пре-

пинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм. 

Чтение молча (про себя) небольших по объѐму прозаических про-

изведений об осени, доступных для восприятия младшими 

школьниками. 

Контроль восприятия произведения, прочитанного молча (про се-

бя): определение формы (прозаическое или стихотворное), ответы 

на вопросы по фактическому содержанию текста. Упражнение на 

сравнение произведений писателей на одну тему, определение по-

нравившегося, объяснение своего выбора. 

Дифференцированное задание: выборочный пересказ (устно) от-

дельного эпизода. 

Чтение наизусть стихотворения об осенней природе. 

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 учѐтом рекоменда-

тельного списка произведений об осени. 

 

7. М.М. Пришвин «Утро»    

8. Г.А. Скребицкий «Че-

тыре художника 

Осень»  

 

   

О детях и дружбе (12 ч) 

1. А. Л. Барто " Катя"   Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «0 чѐм ты узнаешь?», «Че-

му ты будешь учиться? ». 

Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, посте-

пенно переходя от чтения вслух к чтению про себя произведений 

о детях. 

Учебный диалог: определение темы и главной мысли произведе-

ния, соотнесение главной мысли с пословицей, подбор пословиц к 

тексту. 

 

2. Ю.И..Ермолаев "Два пирож-

ных" 

   

3. С.А.Баруздин "Как Алѐшке 

учиться надоело" 

   

4. Е.А.Пермяк "Смородинка"    

5. Е.А.Пермяк "Две пословицы"    

6. Н.Н.Носов "Заплатка"    
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7. Н.Н.Носов "На горке"   Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выбо-

рочное чтение): ответы на вопросы, характеристика героя, уста-

новление взаимосвязи между характером героя и его поступками, 

нахождение описания героя, оценка его поступков (с опорой на 

текст). 

Упражнение на сравнение героев одного произведения по пред-

ложенному алгоритму. 

Обсуждение авторской позиции, выражение своего отношения к 

героям с подтверждением примерами из текста. 

Работа в парах: определение последовательности событий в про-

изведении, составление вопросного плана текста с выделением 

эпизодов, обсуждение результатов деятельности. Подробный пе-

ресказ (устно) содержания произведения. Упражнение в умении 

формулировать вопрос по фактическому содержанию прочитан-

ного произведения. 

Работа в группах: сравнение предложенных текстов художе-

ственных произведений (распознавание жанров. 

Дифференцированная работа: пересказ (устно) текста произве-

дения от третьего лица. 

Проверочная работа: демонстрация начитанности и сформирован-

ности специальных читательских умений: соотнесение фамилий 

авторов с заголовками произведений, определение тем указанных 

произведений, различение жанров произведения, нахождение 

ошибки в предложенной последовательности событий одного из 

произведений, приведение примеров пословиц на определѐнную 

тему и другие задания. 

Проверка своей работы по предложенному образцу. Составление 

выставки книг писателей на тему о детях, о дружбе. Рассказ о 

главном герое прочитанного произведения по предложенному ал-

горитму. 

 

8. В.В.Лунин "Я и Вовка"    

9. В.А.Осеева "Синие листья", " 

Волшебное слово" 

   

10. В.А.Осеева "Просто старуш-

ка" 

   

11. А.Гайдар "Совесть"    

12. М. С. Пляцковский "Настоя-

щий друг" 

   

Мир сказок (12 ч) 

1. Русская народная сказка "Зо-   Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение  
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лотая рыбка" учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чѐм ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться? ». 

Упражнение в чтении целыми словами без пропусков и переста-

новок с постепенным переходом от чтения вслух к чтению про 

себя фольклорных и литературных сказок. Задание на сравнение 

фольклорной и литературной (авторской) сказки: нахождение 

признаков народной сказки, используемых в авторском произве-

дении сказочного жанра. 

Учебный диалог: обсуждение ответов на вопросы учебника, при-

ведение примеров из текста, установление сходств тем, героев, 

сюжетов, осознание понятия «бродячий сюжет» (без предъявле-

ния термина). 

Выполнение заданий при работе с текстом (изучающее и поиско-

вое выборочное чтение): определение главной мысли сказки, со-

отнесение еѐ с пословицей, характеристика героя, установление 

взаимосвязи между характером героя и его поступками, описание 

характера героя, нахождение портрета героя. 

Работа с текстом произведения: определение последовательности 

событий в произведении, конструирование (моделирование) плана 

произведения: деление текста на смысловые части, определение 

эпизодов, выделение опорных слов для каждой части плана, оза-

главливание части (формулировать вопрос или назывное предло-

жение по каждой части текста). 

Упражнение на формулирование вопросов по фактическому со-

держанию прочитанного произведения. 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно. 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок. Ра-

бота в группах: выбор сказки, определение эпизода, распреде-

ление ролей, инсценирование отдельных частей произведения. 

Работа с книгами по теме «Сказки»: выбирать, называть, пред-

ставлять книги с народными и авторскими сказками. Чтение книг 

с авторскими сказками: работа с предисловием, аннотацией, 

2-6. А.С.Пушкин "Сказка о рыба-

ке и рыбке" 

   

7. Русская народная сказка "У 

страха глаза велики" 

   

8-9. Братья Гримм "Маленькие 

человечки" 

   

10. Русская народная сказка 

"Снегурочка" 

   

11-12. В.И.Даль "Девочка Снегу-

рочка" 
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оглавлением, составление выставки книг по изучаемой теме. 

Работа со схемой: распознавание сказок (фольклорные и автор-

ские), приведение примеров Поиск информации: получение до-

полнительной информации об авторах литературных сказок, 

представление своего сообщения в классе. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года (зима) (12 ч) 

1. А.С."Зима! Крестьянин, тор-

жествуя..." 

  Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чѐм ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться? ». 

Слушание стихотворных произведений о зимней природе: обсуж-

дение эмоционального состояния при восприятии описанных кар-

тин природы. 

Чтение молча (про себя) небольших по объѐму прозаических про-

изведений о зиме, доступных для восприятия младшими школь-

никами.  

Контроль восприятия произведения, прочитанного молча (про се-

бя): ответы на вопросы по фактическому содержанию текста. 

Работа с текстом произведения: сравнение описаний зимней при-

роды в стихотворных и повествовательных текстах, объяснение 

образных слов и выражений, работа со словарѐм: поиск значения 

незнакомых слов, нахождение в тексте сравнений и эпитетов, 

приведение примеров использования слов в прямом и переносном 

значении, определение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Чтение наизусть с интонационным выделением знаков препина-

ния, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм сти-

хотворения о зимней природе (1—2 по выбору). 

Чтение произведений новогодней тематики, сравнение произведе-

ний 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 

 

2. С.А.Есенин "Поѐт зима - аук-

ает..." 

   

3. И.З.Суриков "Первый 

снег" 

   

4. С.А.Иванов "Каким быва-

ет снег" 

   

5. И.С.Соколов-Микитов "Зима 

в лесу" 

   

6. И.С.Соколов-Микитов "Узо-

ры на снегу" 

   

7. М.М.Пришвин "Деревья в 

лесу" 

   

8. С.В.Михалков "Новогодняя 

быль" 

   

9. С.В.Михалков "Событие"    

10. А.Гайдар "Чук и Гек" (отры-

вок) 

   

11. С.Я.Маршак "Декабрь"    

12. Е.А.Пермяк "Волшебные 

краски" 
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нравятся?». 

Работа в группе: распределение обязанностей, выбор произведе-

ний для инсценирования и рассказывания наизусть, проведение 

новогоднего праздника в классе. 

 
3 КЛАСС 

О Родине и еѐ истории. Любовь к Родине и еѐ история — важные темы произведений литературы (произведения одного-двух авторов по вы-

бору). 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 Отчиз-

ны. 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 выраже-

ний. 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, иллюстра-

ция 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 род-

ной земле. Былина как народный песенный сказ о  важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напев-

ность 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. 
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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 Сал-

тане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произве-

дения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приѐм повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольк-

лорными. 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, вы-

зываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. 

Звукопись, еѐ выразительное значение. Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. Живописные по-

лотна 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 трѐх произведе-

ний). Рассказ как повествование: связь со- держания 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 четырѐх авторов): произведения Д. Н.  Мамина-Сибиряка, К. Г.  Паустовского, М. М.  Пришвина, С. 
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В.  Образцова, В. Л.  Дурова, Б. С.  Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (порт-

рет героя, описание интерьера).  

Произведения о детях. 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 об-

становка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трѐх 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 двухтрѐх авторов по выбору): литературные сказки Ш.  Перро, Х.-К.  Андерсена, 

Ц.  Топелиуса, Р.  Киплинга, Дж.  Родари, С.  Лагерлѐф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубеж-

ных 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 фольк-

лора, осознание важности читательской деятельности. Использование с учѐтом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, анно-

тация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Ру-

си, знакомство с рукописными книгами. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания) 

— различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские произведения; 

— 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; 

— конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 
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— сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения одного жанра, но разной тематики; 

— исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, интерьер). 
Работа с информацией: 

— сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 
— подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного искусства по тематике, настроению, сред-
ствам выразительности; 
— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— читать текст с разными интонациями, передавая своѐ отношение к событиям, героям произведения; 

— формулировать вопросы по основным событиям текста; 

— пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

— выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настроение; 

— сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

— принимать цель чтения, удерживать еѐ в памяти, использовать в зависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию 

поставленной задачи чтения;  

— оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в вы-

полняемые действия. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

— в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать/драматизировать несложные произведения фольклора и 

художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере еѐ исполнения в соответствии с общим замыслом; 

— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

3 класс (136 ЧАСОВ) 
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Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 34 недель (4 ч в неделю). 

 

Номер 

урока 

Тематические блоки, темы 

(основное содержание) 

Дата 

по пла-

ну 

Дата 

по факту 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

О Родине и еѐ истории (6 ч) 

1 Любовь к Родине и еѐ история — важные 

темы произведений литературы.  

  Учебный диалог: работа с названи-

ем темы/раздела: прогнозирование 

содержания произведений в этом 

разделе, установление мотива изу-

чения. Восприятие на слух поэтиче-

ских и прозаических произведений, 

понимание их фактического содер-

жания и ответы на вопросы по со-

держанию текста, осознание нрав-

ственно-этических понятий: любовь 

к родной стране и земле — на при-

мере произведений о Родине. 

Например, К. Д. Ушинский «Наше 

отечество», Ф. Н. Глинка «Москва», 

М. М. Пришвин «Моя Родина», К. 

М. Симонов «Родина» (по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение во-

проса «С чего начинается Родина?», 

объяснение своей позиции, сравне-

ние произведений, относящихся к 

одной теме, но разным жанрам. Ра-

бота с текстом произведения: ана-

лиз заголовка, определение темы, 

 

2 Чувство любви к Родине, сопричастность 

к прошлому и настоящему своей страны 

и родного края — главные идеи, нрав-

ственные ценности, выраженные 

в произведениях о Родине. 

   

3 Образ Родины в стихотворных и прозаиче-

ских произведениях писателей и поэтов 

ХIХ и ХХ веков. 

   

4 Осознание нравственно-этических поня-

тий: любовь к родной стороне, малой ро-

дине, гордость за красоту и величие своей 

Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. 

   

5 Репродукции картин как иллюстрации 

к произведениям о Родине.  

   

6  Использование средств выразительности 

при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения 
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выделение главной мысли, осозна-

ние идеи текста, нахождение дока-

зательства отражения мыслей и 

чувств автора. Упражнение в выра-

зительном чтении, соблюдение ин-

тонационного рисунка (пауз, темпа, 

ритма, логических ударений) 

в соответствии с особенностями 

текста для передачи эмоционально-

го настроя произведения. Наблюде-

ние и рассматривание иллюстраций 

и репродукций картин, соотнесение 

их сюжета с соответствующими 

фрагментами текста: озаглавлива-

ние. Обсуждение вопросов, напри-

мер, «Какие слова из произведения 

подходят для описания картины?», 

«Какие слова могли бы стать назва-

нием кар- тины?». Составление рас-

сказа-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 сокра-

щении), Т. В. Бокова «Родина», Н. 

М. Рубцов «Привет, Россия!» (от-

рывок), З. Н. Александрова «Роди-

на» (по выбору). Составление вы-

ставки книг на тему Родины и еѐ 

истории 

Фольклор (устное народное творчество) (16 ч) 
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7 Расширение знаний о малых жанрах фоль-

клора (пословицы, потешки,считалки, 

небылицы, скороговорки, загадки).  

  Учебный диалог: работа с названи-

ем темы/раздела: прогнозирование 

содержания, установление мотива 

изучения. «Чтение» информации, 

представленной в схематическом 

виде, объяснение значения слова 

«фольклор», обобщение представ-

лений о жанрах фольклора малой 

формы, работа со схемой «Назовите 

жанры. Приведите примеры». 

Фольклор Выразительное чтение 

(потешки, считалки, небылицы, 

скорого- ворки, пословицы, песни), 

используя интонацию, паузы, темп, 

ритм, логические ударения в соот-

ветствии с особенностями текста 

для передачи эмоционального 

настроя произведения. Беседа на 

тему: ценность произведений фоль-

клора, их роль и значение в совре-

менной жизни. Учебный диалог: 

обсуждение вопросов «Какие бы-

вают загадки?», «Появляются ли 

загадки сейчас? Почему?», чтение 

загадок и их группировка по темам 

и видам. Работа в группе (совмест-

ная деятельность): сочинение зага-

док (по аналогии), проведение кон-

курса на лучшего знатока за- гадок. 

Задания на развитие речи: объясне-

ние значения пословиц народов 

России, установление тем пословиц, 

 

8 Расширение знаний о малых жанрах фоль-

клора (пословицы, потешки,считалки, 

небылицы, скороговорки, загадки). Зна-

комство с видами загадок. 

   

9 Пословицы народов России (значение, ха-

рактеристика, нравственная основа). 

   

10 Книги и словари, созданные В. И. Далем.     

11 Активный словарь: образные слова, по-

словицы и поговорки, крылатые выраже-

ния в устной речи. 

   

12 Нравственные ценности в фольклорных 

произведениях народов России 

   

13 Фольклорная сказка как отражение обще-

человеческих ценностей и нравственных 

правил 

   

14 Виды сказок (о животных, бытовые, вол-

шебные). Художественные особенности 

сказок: построение (композиция), язык 

(лексика). 

   

15 Характеристика героя, волшебные помощ-

ники, 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 

   

16 Расширение представлений о народной 

песне. Чувства, которые рождают песни, 
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темы песен. История создания песни как 

лирического произведения. 

сравнение посло- виц на одну тему, 

упражнения на восстановление тек-

ста пословиц, соотнесение пословиц 

с текстом произведения (темой 

и главной мыслью), упражнения на 

обогащение речи образными слова-

ми, пословицами, оценка их значе-

ния в устной речи. Рассказ о В. И. 

Дале, знакомство с его книгами: 

выбор книг В. И. Даля, рассматри-

вание их, чтение пословиц по опре-

делѐнной теме, составление выска-

зывания о культурной значимости 

художественной литературы и 

фольклора с включением в собст- 

венную речь пословиц, крылатых 

выражений и других средств выра-

зительности. Дифференцированное 

задание: подготовка сообщений о В. 

И. Дале, представление его сказок, 

написанных для детей 

17 Описание картин природы как способ рас-

сказать в песне о родной земле. 

   

18 Былина как народный песенный сказ 

о важном историческом событии.  

   

19 Фольклорные особенности жанра былин: 

язык (напевность исполнения, выразитель- 

ность), характеристика главного героя (где 

жил, чем занимался, какими качествами 

обладал). 

   

20 Характеристика былин как героического 

песенного сказа, их особенности (тема, 

язык). 

   

21 Язык былин, устаревшие слова, их место 

в былине и представление в современной 

лексике 

   

22 Репродукции картин как иллюстрации 

к эпизодам фольклорного произведения 

   

Творчество А. С. Пушкина (9 ч) 

23 А. С. Пушкин — великий русский поэт. 

Лирические произведения А. С. Пушкина: 

средства художественной выразительно-

сти (сравнение, эпитет); рифма, ритм.  

  Учебный диалог: работа с названи-

ем темы/раздела: прогнозирование 

содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на 

вопрос «На какой вопрос хочу по-

лучить ответ, читая произведе-

ние?». Слушание стихотворных 

произведений А. С. Пушкина, об-

суждение эмоционального состоя-

ния при восприятии описанных кар-

 

24 Лирические произведения А. С. Пушкина: 

средства художественной выразительно-

сти (сравнение, эпитет); рифма, ритм. 

   

25 Лирические произведения А. С. Пушкина: 

средства художественной выразительно-

сти (сравнение, эпитет); рифма, ритм. 
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26 Литературные сказки А. С. Пушкина в 

стихах: «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гви-

доне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» — нравственный смысл произве-

дения 

  тин природы, ответ на вопрос «Ка-

кое настроение вызывает произве-

дение? Почему?». На примере от-

рывков из романа «Евгений Оне-

гин»: «В тот год осенняя погода…», 

«Опрятней модного паркета…». 

 Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении сравне-

ний и эпитетов, выделение в тексте 

слов, использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение 

за рифмой и ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов и выра-

жений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре. Выразительное 

чтение и чтение наизусть лириче-

ских произведений с интонацион-

ным выделением знаков препина-

ния, с соблюдением орфоэпических 

и пунктуационных норм. Слушание 

и чтение произведения А. С. Пуш-

кина «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем бога-

тыре князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне Лебеди», 

удержание в памяти последователь-

ности событий сказки, обсуждение 

сюжета. Работа с текстом произве-

дения (изучающее и поисковое вы-

борочное чтение): анализ сюжета, 

повтор как основа изменения сюже-

та, характеристика героев (положи-

 

27 Литературные сказки А. С. Пушкина в 

стихах: «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гви-

доне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» —особенности сюжета. 

   

28 Литературные сказки А. С. Пушкина в 

стихах: «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гви-

доне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» —приѐм повтора как основа из-

менения сюжета. 

   

29 Связь пушкинских сказок с фольклорны- 

ми. 

   

30 Положительные и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык авторской 

сказки. 

   

31 И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А. 

С. Пушкина 
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тельные или отрица- тельные, порт-

рет), описание чудес в сказке. Твор-

ческое задание: составление сло-

весных портретов главных героев с 

использованием текста сказки. Ра-

бота в группах: заполнение таблицы 

на основе сравнения сказок, сход-

ных по сюжету (А. С. Пушкин 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрас-

ной царевне Лебеди» и русская 

народная сказка «Царевич Нехитѐр-

Немудѐр»): сюжеты, герои, чудеса и 

превращения. Рассматривание ре-

продукций картин И. Я. Билибина к 

сказке А. С. Пушкина, поиск эпизо-

да сказки, который иллюстрирует 

картина. Дифференцированная ра-

бота: составление устного или 

письменного высказывания (не ме-

нее 8 предложений) на тему «Моѐ 

любимое произведение А. С. Пуш-

кина». Составление выставки на те-

му «Книги А. С. Пушкина», напи-

сание краткого отзыва о самостоя-

тельно прочитанном произведении 

по заданному образцу 

Творчество И. А. Крылова (4 ч) 

32 Басня — произведение-поучение, которое 

помогает увидеть свои и чужие недостат-

ки. Иносказание в баснях. 

  Учебный диалог: работа с названи-

ем темы/раздела: прогнозирование 

содержания, установление мотива 

 



 

240 
 

33 И. А. Крылов — великий русский басно-

писец.  

  изучения и цели чтения, ответ на 

вопрос «На какой вопрос хочу по-

лучить ответ, читая произведе-

ние?». Слушание басен И. А. Кры-

лова (например, «Мартышка и  Оч-

ки», «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 (положитель-

ный или отрицательный), поиск в 

тексте морали (поучения) и крыла-

тых выражений. Работа в парах: 

сравнение прочитанных басен: те-

ма, герои, мораль. Игра «Вспомни и 

назови»: поиск басен по названным 

героям. Дифференцированная рабо-

та: знакомство с историей возник-

но- вения басен, чтение басен Эзопа 

(например, «Лисица и вино- град», 

«Ворон и лисица»), работа с табли-

цей. Автор Заголовок Герои Мораль 

Форма записи Работа в группе: 

разыгрывание небольших диалогов 

с выраже- нием настроения героев, 

инсценирование басен. Поиск спра-

вочной дополнительной информа-

 

34 Басни И. А. Крылова: назначение, темы и 

герои, особенности языка. Явная 

и скрытая мораль басен. 

   

35 Использование крылатых выражений в ре-

чи 
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ции о баснописцах, составление вы-

ставки их книг 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ века (8 ч) 

36 Лирические произведения как способ пе-

редачи чувств людей, автора. 

  Учебный диалог: работа с названи-

ем темы/раздела: прогнозирование 

содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на 

вопрос «На какой вопрос хочу по-

лучить ответ, читая произведе-

ние?». Слушание лирических про-

изведений, обсуждение эмоцио-

нального состояние при восприятии 

описанных картин природы, ответ 

на вопрос «Какое чувство создаѐт 

произведение? Почему?». На при-

мере стихотворений Ф. И. Тютчева 

«Листья», «Весенняя гроза», «Есть 

в осени первоначальной…», «В 

небе тают облака», А. А. Фета 

«Осень», «Мама! Глянь-ка из окош-

ка…», «Кот поѐт, глаза прищу-

ря…», И. С. Никитина «Встреча зи-

мы», Н. А. Некрасова «Не ветер 

бушует над бором…», «Славная 

осень! Здоровый, ядрѐный…», «Од-

нажды в студѐную зимнюю по-

ру…», А. Н. Майкова «Осень», 

«Весна», И. С. Ники- тина «Утро», 

И. З. Сурикова «Детство» (по выбо-

ру). Учебный диалог: обсуждение 

отличия лирического произведе- 

ния от прозаического. Работа с тек-

 

37 Картины природы в лирических произве- 

дениях поэтов ХIХ века: Ф. И. Тютчева, А. 

А. Фета 

   

38 Картины природы в лирических произве- 

дениях поэтов ХIХ века: М. Ю. Лермонто-

ва. 

   

39 Картины природы в лирических произве- 

дениях поэтов ХIХ века: А. Н. Майкова,  

   

40 Картины природы в лирических произве- 

дениях поэтов ХIХ века: Н. А. Некрасова. 

   

41 Чувства, вызываемые лирическими произ-

ведениями. Средства выразительности 

в произведениях лирики: эпитеты, сино-

нимы, антонимы, сравнения. 

   

42 Звукопись, еѐ выразительное значение. 

Олицетворение как одно из средств выра-

зительно- стилирического произведения. 

   

43 Живописные полотна как иллюстрация 

к лирическому произведению: пейзаж. 

Сравнение средств создания пейзажа 

в тексте-описании (эпитеты, сравнения, 

олицетворения), в изобразительном искус-

стве (цвет, композиция), в произведениях 

музыкального искусства (тон, темп, мело-

дия) 
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стом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, 

выделение в тексте слов, использо-

ванных в прямом и переносном зна-

чении, наблюдение за рифмой 

и ритмом стихотворения, нахожде-

ние образных слов и выражений, 

поиск значения незнакомого слова в 

словаре, поиск олицетворения, ха-

рактеристика звукописи, определе-

ние вида строф. Работа в парах: 

сравнение лирических произведе-

ний по теме, созданию настроения, 

подбор синонимов к заданным сло-

вам, анализ поэтических выражений 

и обоснование выбора автора. Рас-

сматривание 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 интона-

ционного рисунка произведения. 

Дифференцированная работа: вос-

становление «деформирован- ного» 

поэтического текста. Работа в груп-

пах: сопоставление репродукций 

картин, лириче- ских и музыкаль-

ных произведений по средствам 

выразительно- сти. Например, кар-
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тина И. И. Шишкина «На севере 

диком» и стихотворение М. Ю. 

Лермонтова «На севере диком стоит 

одиноко…». Творческое задание: 

воссоздание в воображении описан-

ных в стихотворении картин. Со-

ставление выставки книг на тему 

«Картины природы в произ- веде-

ниях поэтов ХIХ века» 

Творчество Л. Н. Толстого (10 ч) 

44 Жанровое многообразие произведений Л. 

Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, 

быль.  

  Учебный диалог: работа с названи-

ем темы/раздела: прогнозирование 

содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на 

вопрос «На какой вопрос хочу по-

лучить ответ, читая произведе-

ние?». Слушание и чтение произве-

дений Л. Н. Толстого: рассказы 

«Акула», «Лебеди», «Зайцы», «Ка-

кая бывает роса на траве», «Куда 

девается вода из моря?», быль 

«Прыжок», «Лев и собачка», сказка 

«Ореховая ветка», басня «Белка и 

волк» и др. (по выбору). Обсужде-

ние темы и главной мысли произве-

дений, определение признаков жан-

ра (литературная сказка, рассказ, 

басня), характеристика героев с ис-

пользованием текста. Анализ сюже-

та рассказа: определение последо-

вательности событий, формулиро-

вание вопросов по основным собы-

 

45 Рассказ как повествование: связь содержа-

ния с реальным событием. 

   

46 Структурные части произведения (компо- 

зиция): начало, завязка действия, кульми-

нация, развязка. 

   

47 Структурные части произведения (компо- 

зиция): начало, завязка действия, кульми-

нация, развязка. 

   

48 Эпизод как часть рассказа.    

49 Различные виды плана.    

50 Сюжет рассказа: основные события, глав-

ные герои, действующие лица, различение 

рассказчика и автора произведения. 

   

51 Художественные особенности текста-

описания, текста-рассуждения 

   

52 Художественные особенности текста-

описания, текста-рассуждения 

   

53 Проверочная работа по итогам изученно-    
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го раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читатель-

ских умений. 

тиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте за-

данного эпизода, составление ци-

татного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых 

частей. Работа с композицией про-

изведения: определение завязки, 

кульминации, развязки. Пересказ 

содержания произведения, исполь-

зуя разные типы речи (повествова-

ние, описание, рассуждение) с учѐ-

том специфики художественного, 

научно-познавательного и учебного 

текстов. Работа в парах: сравнение 

рассказов (художественный и науч-

но-познавательный), тема, главная 

мысль, события, герои. Работа со 

схемой: «чтение» информации, 

представленной в схематическом 

виде, обобщение представлений о 

произведениях Л. Н. Толстого, вы-

полнение задания «Вспомните и 

назовите произведения». Провероч-

ная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанно-

сти и сформированности специаль-

ных читательских умений. Провер-

ка и оценка своей работы по пред-

ложенным критериям. Дифферен-

цированная работа: составление 

устного или письменного высказы-
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вания (не менее 8 предложений) на 

тему «Моѐ любимое произведение 

Л. Н. Толстого». Составление вы-

ставки на тему «Книги Л. Н. Тол-

стого» 

Литературная сказка (9 ч) 

54 Литературная сказка русских писателей, 

расширение круга чтения на примере про-

изведений Д. Н. Мамина- Сибиряка 

  Учебный диалог: работа с названи-

ем темы/раздела: прогнозирование 

содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на 

вопрос «На какой вопрос хочу по-

лучить ответ, читая произведе-

ние?». Слушание и чтение литера-

турных сказок. Например, произве-

дения Д. Н. Мамина-Сибиряка 

«Сказка про храброго зайца — 

длинные уши, косые глаза, корот-

кий хвост», «Сказка про Воробья 

Воробеича, Ерша Ершовича и весѐ-

лого трубочиста Яшу», «Серая 

шейка», «Умнее всех», И. С. Соко-

лова-Микитова «Листопадничек», 

В. Ф. Одоевского «Мороз Ивано-

вич», В. М. Гаршина «Лягушка-

путешественница». Работа с тек-

стом произведения (характеристика 

героя): нахож- дение описания ге-

роя, определение взаимосвязи меж-

ду поступками героев, сравнение 

героев по аналогии или по кон-

трасту, оценка поступков героев. 

Учебный диалог: обсуждение от-

 

55 Литературная сказка русских писателей, 

расширение круга чтения на примере про-

изведений Д. Н. Мамина- Сибиряка 

   

56 Литературная сказка русских писателей, 

расширение круга чтения на примере про-

изведений Д. Н. Мамина- Сибиряка 

   

57 Литературная сказка русских писателей, 

расширение круга чтения на примере про-

изведений В. Ф. Одоевского 

   

58 Литературная сказка русских писателей, 

расширение круга чтения на примере про-

изведений В. М. Гаршина 

   

59 Литературная сказка русских писателей, 

расширение круга чтения на примере про-

изведений М. Горького 

   

60 Литературная сказка русского писателя, 

расширение круга чтения на примере про-

изведений И. С. Соколова- Микитова  

   

61 Особенности авторских сказок (сюжет, 

язык, герои) 

   

62 Составление аннотации    
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ношения автора к героям, поступ-

кам, описанным в сказках. Анализ 

сюжета рассказа: определение по-

следовательности событий, форму-

лирование вопросов по основным 

событиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте за-

данного эпизода, составление ци-

татного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых 

частей. Составление вопросного 

плана текста с выделением эпизо-

дов, смысловых частей. Пересказ 

(устно) содержания произведения 

выборочно. Работа в парах: чтение 

диалогов по ролям. Выбор книги 

для самостоятельного чтения с учѐ-

том рекомендательного списка, 

написание аннотации к самостоя-

тельно прочитанному произведе-

нию 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХХ века (10 ч) 

63 Картины природы в лирических и прозаи-

ческих произведениях писателей ХХ века 

(расширение круга чтения на примере 

произведений И. А. Бунина и др.) Чувства, 

вызываемые описанием природы (пейза-

жа) в художественном произведении..  

  Учебный диалог: работа с названи-

ем темы/раздела: прогнозиро- вание 

содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на 

вопрос «На какой вопрос хочу по-

лучить ответ, читая произведе-

ние?». Слушание художественных 

произведений, обсуждение эмоцио- 

нального состояния при восприятии 

 

64 Картины природы в лирических и прозаи-

ческих произведениях писателей ХХ века 

К. Д. Бальмонта Чувства, вызываемые 
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описанием природы (пейзажа) в художе-

ственном произведении. 

описанных картин приро- ды (пей-

зажа), ответ на вопрос «Какое чув-

ство создаѐт произве- дение? Поче-

му?». На примере произведений И. 

А. Бунина «Первый снег», «Поле-

вые цветы», А. П. Чехова «Степь» 

(отрывок), А. А. Блока «Ворона», 

«Сны», К. Д. Бальмонта «Снежин-

ка», «Золотое слово», С. А. Есенина 

«Нивы сжаты, рощи голы», «Черѐ-

муха», «С добрый утром!», «Берѐ-

за», Саши Чѐрного «Летом», С. Я. 

Маршака «Гроза днѐм», «В лесу над 

росистой поляной», «Ландыш» (по 

выбору). Учебный диалог: обсуж-

дение отличия лирического произ-

ведения от эпического. Работа с 

текстом произведения: упражнение 

в нахождении сравнений и эпите-

тов, выделение в тексте слов, ис-

пользованных в прямом и перенос-

ном значении, наблюдение за риф-

мой и ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов и выра-

жений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре, поиск олицетворе-

ния, характеристика звукописи, 

определение вида строф. Работа в 

парах: сравнение лирических про-

изведений по теме, созданию 

настроения, подбор синонимов к 

заданным словам, анализ поэтиче-

65 Картины природы в лирических и прозаи-

ческих произведениях писателей ХХ века 

И. С. Соколова- Микитова Чувства, вызы-

ваемые описанием природы (пейзажа) в 

художественном произведении. 

   

66 Картины природы в лирических и прозаи-

ческих произведениях писателей ХХ века 

С. А. Есенина. Чувства, вызываемые опи-

санием природы (пейзажа) в художествен-

ном произведении. 

   

67 Картины природы в лирических и прозаи-

ческих произведениях писателей ХХ века 

А. П. Чехова Чувства, вызываемые описа-

нием природы (пейзажа) в художествен-

ном произведении. 

   

68 Средства художественной выразительно-

сти при описании пейзажа (расширение 

представления): эпитеты, олицетворения, 

синонимы, антонимы, сравнения, звуко-

пись. 

   

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства художественной  

выразительности при описании пейзажа  
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(расширение представления): эпитеты, 

олицетворения, синонимы, антонимы, 

сравнения, звукопись. 

ских выражений и обоснование вы-

бора автора. Рассматривание репро-

дукций картин и подбор к ним со-

ответствующих стихотворных 

строк. Например, картины В. Д. По-

ленова «Первый снег», А. К. Савра-

сова «Зима», «Сосновый бор на бе-

регу реки», И. Э. Грабаря «Зимнее 

утро», «Февральская лазурь», В. И. 

Сурикова «Взятие снежного город-

ка» и др. Работа в парах: составле-

ние устного рассказа по иллюстра-

ции (репродукции картины). Выра-

зительное чтение вслух и наизусть с 

сохранением интонационного ри-

сунка произведения. Творческое 

задание: воссоздание в воображе-

нии описанных в стихотворении 

картин. 

Дифференцированная работа: со-

ставление устного или письменного 

высказывания (не менее 8 предло-

жений) на тему «Моѐ любимое про-

изведение о природе».  

 

 

 

 

 

 

 

 

70 Повтор как приѐм художественной выра-

зительности. 

   

71 Репродукция картины как иллюстрация 

к художественному произведению 

   

72 Составление письменного высказывания 

(не менее 8 предложений) на тему «Моѐ 

любимое произведение о природе». 
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Составление выставки книг на тему 

«Природа в произведениях поэтов» 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных (16 ч) 

73 Человек и его отношения с животными: 

верность, преданность, забота и любовь 

(расширение круга чтения на примере 

произведений Д. Н. Мамина- Сибиряка ). 

Особенности рассказа: тема, герои, реаль-

ность событий, композиция, объекты опи-

сания (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?». Чте-

ние вслух и про себя (молча) рас-

сказов К. Г. Паустовского «Заячьи 

лапы», «Барсучий нос», «Кот-

ворюга», Д. Н. Мамина-Сибиряка 

«Приѐмыш», А. И. Куприна «Бар-

бос и Жулька», «Слон», М. М. 

Пришвина «Выскочка», «Жаркий 

час», Б. С. Житкова «Про обезьян-

ку», стихотворений А. Л. Барто, 

Саши Чѐрного и других писателей и 

поэтов. Обсуждение темы и главной 

мысли произведений, определение 

признаков жанра (стихотворение, 

рассказ). Работа с текстом произве-

дения: составление портретной ха-

рактеристики персонажей с приве-

дением примеров из текста, нахож-

дение в тексте средства изображе-

ния героев и выражения их чувств, 

сравнение героев по их внешнему 

виду и поступкам, установление 

взаимосвязи между поступками, 

чувствами героев. Упражнение в 

 

74 Человек и его отношения с животными: 

верность, преданность, забота и любовь 

(расширение круга чтения на примере 

произведений Д. Н. Мамина- Сибиряка ). 

Особенности рассказа: тема, герои, реаль-

ность событий, композиция, объекты опи-

сания (портрет героя, описание интерьера 

   

75 Человек и его отношения с животными: 

верность, преданность, забота и любовь 

(расширение круга чтения на примере 

произведений К. Г. Паустовского). Осо-

бенности рассказа «Заячьи лапы»: тема, 

герои, реальность событий, композиция, 

объекты описания (портрет героя, описа-

ние интерьера 

   

76 Человек и его отношения с животными: 

верность, преданность, забота и любовь 

(расширение круга чтения на примере 

произведений К. Г. Паустовского). Осо-

бенности рассказа  «Барсучий нос»: тема, 

герои, реальность событий, композиция, 

объекты описания (портрет героя, описа-
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ние интерьера составлении вопросов к произведе-

нию. Анализ сюжета рассказа: 

определение последовательности 

событий, формулирование вопросов 

по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной после-

довательности событий, нахожде-

ние в тексте заданного эпизода, со-

ставление вопросного плана текста 

с выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей. Работа с компо-

зицией произведения: определение 

завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения 

от лица героя с изменением лица 

рассказчика. Работа в парах: срав-

нение рассказов (тема, главная 

мысль, герои). Проверочная работа 

по итогам изученного раздела: де-

монстрация начитанности и сфор-

мированности специальных чита-

тельских умений. Проверка и оцен-

ка 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 те-

му 

77 Человек и его отношения с животными: 

верность, преданность, забота и любовь 

(расширение круга чтения на примере 

произведений К. Г. Паустовского). Осо-

бенности рассказа « Кот-ворюга»: тема, 

герои, реальность событий, композиция, 

объекты описания (портрет героя, описа-

ние интерьера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

78 Человек и его отношения с животными: 

верность, преданность, забота и любовь 

(расширение круга чтения на примере 

произведений А И Куприна) Особенности 

рассказа « Барбос и Жулька»: тема, герои, 

реальность событий, композиция, объекты 

описания (портрет героя, описание инте-
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рьера 

79 Человек и его отношения с животными: 

верность, преданность, забота и любовь 

(расширение круга чтения на примере 

произведений М. М. Пришвина) Особен-

ности рассказа «Выскочка»: тема, герои, 

реальность событий, композиция, объекты 

описания (портрет героя, описание инте-

рьера 

   

80 Человек и его отношения с животными: 

верность, преданность, забота и любовь 

(расширение круга чтения на примере 

произведений С. В. Образцова) Особенно-

сти рассказа: тема, герои, реальность со-

бытий, композиция, объекты описания 

(портрет героя, описание интерьера 

   

81 Человек и его отношения с животными: 

верность, преданность, забота и любовь 

(расширение круга чтения на примере 

произведений В. Л. Дурова) Особенности 

рассказа: тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания (портрет 

героя, описание интерьера 

   

82 Человек и его отношения с животными: 

верность, преданность, забота и любовь 

(расширение круга чтения на примере 

произведений Саши Черного 

   

83 Человек и его отношения с животными: 

верность, преданность, забота и любовь 

(расширение круга чтения на примере 

произведений стихотворений А Барто 

   

84 Человек и его отношения с животными:    



 

252 
 

верность, преданность, забота и любовь 

(расширение круга чтения на примере 

произведений Б. С. Житкова) Особенности 

рассказа «Про обезьянку»: тема, герои, ре-

альность событий, композиция, объекты 

описания (портрет героя, описание инте-

рьера 

85 Человек и его отношения с животными: 

верность, преданность, забота и любовь 

(расширение круга чтения на примере 

произведений Б. С. Житкова) Особенности 

рассказа: тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания (портрет 

героя, описание интерьера 

   

86 Составление рассказа от имени одного из 

героев-животных. 

   

87 Составление выставки книг (тема дружбы 

человека и животного), рассказ о любимой 

книге на эту тему 

   

88 Проверочная работа по итогам изученно-

го раздела 

   

Произведения о детях (18 ч) 

89 Дети — герои произведений А. П. Чехова 

«Ванька»,: раскрытие темы «Разные дет-

ские судьбы», Отличие автора от героя 

и рассказчика. Герой художественного 

произведения: время и место проживания, 

особенности внешнего вида и характера. 

Историческая обстановка как фон созда-

ния произведения: судьбы крестьянских 

детей. Основные события сюжета, отно-

шение к ним героев произведения. Оценка 

  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?», об-

суждение событий из истории стра-

ны: жизнь крестьянских детей, не-

лѐгкие судьбы детей в период вой-

ны. Чтение вслух и про себя (молча) 
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нравственных качеств, проявляющихся 

в военное время 

произведений о жизни детей 

в разное время: А. П. Чехов «Вань-

ка», В. Г. Короленко «Слепой му-

зыкант», 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 

«Серѐжа», С. В. Михалков «Данила 

Кузьмич», А. И. Мусатов «Ору-

жие», И. Никулина «Бабушкин как-

тус» и др. Учебный диалог: обсуж-

дение проблем: нелѐгкая, тяжѐлая 

жизнь крестьянских детей, на войне 

ребѐнок становится раньше времени 

взрослым, понимание нравственно-

этического смысла понятий «ответ-

ственность», «совесть», «чест-

ность», «долг», «смелость», ответ 

на вопрос «Какие качества мы це-

ним в людях?» (с примерами из тек-

ста произведений). Работа с текстом 

произведения: составление порт-

ретной характеристики персонажей 

с приведением примеров из текста, 

нахождение в тексте средств изоб-

ражения героев и выражения их 

чувств, сравнение героев по их 

внешнему виду и поступкам, уста-

новление взаимосвязи между по-

90 Дети — герои произведений В. Г. Коро-

ленко «Слепой музыкант»,: раскрытие те-

мы «Разные детские судьбы», Отличие ав-

тора от героя и рассказчика. Герой худо-

жественного произведения: время и место 

проживания, особенности внешнего вида и 

характера. Историческая обстановка как 

фон создания произведения 

   

91 Дети — герои произведений М. Горький 

«Пепе»,: раскрытие темы «Разные детские 

судьбы», Отличие автора от героя 

и рассказчика. Герой художественного 

произведения: время и место проживания, 

особенности внешнего вида и характера. 

Историческая обстановка как фон созда- 

ния произведения 

   

92 Дети — герои произведений Л. Пантелеев 

«Честное слово»,: раскрытие темы «Раз-

ные детские судьбы» Отличие автора от 

героя и рассказчика. Герой художествен-

ного произведения: время и место прожи-

вания, особенности внешнего вида и ха-

рактера. Историческая обстановка как фон 

создания произведения, 

   

93 Дети — герои произведений Л. Пантелеев 

«На ялике»,: раскрытие темы «Разные дет-

ские судьбы», Отличие автора от героя 

и рассказчика. Герой художественного 

произведения: время и место проживания, 

особенности внешнего вида и характера. 
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Историческая обстановка как фон созда- 

ния произведения  

ступками, чувствами героев, опре-

деление авторского отношения к 

героям. Анализ заголовка. Упраж-

нение в составлении вопросов к 

произведению. Анализ сюжета рас-

сказа: определение последователь-

ности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям 

сюжета, восстановление нарушен-

ной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпи-

зода, составление вопросного плана 

текста с выделением отдельных 

эпизодов, смысловых частей, опре-

деление завязки, кульминации, раз-

вязки (композиция произведения). 

Работа в парах: составление цитат-

ного плана, оценка совместной дея-

тельности. Упражнения в вырази-

тельном чтении небольших эпизо-

дов с соблюдением орфоэпических 

и интонационных норм при чтении 

вслух. Пересказ (устно) произведе-

ния от лица героя или от третьего 

лица. Дифференцированная работа: 

составление рассказа от имени од-

ного из героев. 

94 Дети — герои произведений Н. Н. Носова 

«Огурцы»: раскрытие темы «Разные дет-

ские судьбы», Отличие автора от героя 

и рассказчика. Герой художественного 

произведения: время и место проживания, 

особенности внешнего вида и характера. 

Историческая обстановка как фон созда-

ния произведения 

   

95 Дети — герои произведений А. П. Гайдара 

«Горячий камень», раскрытие темы «Раз-

ные детские судьбы», Отличие автора от 

героя и рассказчика. Герой художествен-

ного произведения: время и место прожи-

вания, особенности внешнего вида и ха-

рактера. Историческая обстановка как фон 

создания произведения 

   

96 Дети — герои произведений А. П. Гайдара 

««Тимур и его команда»,раскрытие темы 

«Разные детские судьбы», Отличие автора 

от героя и рассказчика. Герой художе-

ственного произведения: время и место 

проживания, особенности внешнего вида и 

характера. Историческая обстановка как 

фон создания произведения 

   

97 Дети — герои произведений Л. А. Кассиль 

«Алексей Андреевич», раскрытие темы 

«Дети на войне». Отличие автора от героя 

и рассказчика. Герой художественного 

произведения: время и место проживания, 

особенности внешнего вида и характера. 
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Историческая обстановка как фон созда-

ния произведения: дети на войне Основ-

ные события сюжета, отношение к ним 

героев произведения. Оценка нравствен-

ных качеств, проявляющихся в военное 

время 

98 Дети — герои произведений И. Мусатова 

«Оружие», Герой художественного произ-

ведения: время и место проживания, осо-

бенности внешнего вида и характера. 

   

99 Дети — герои произведений. Герой худо-

жественного произведения Е. А. Пермяка 

«Дедушкин характер»: время и место про-

живания, особенности внешнего вида и 

характера. 

   

100 Дети — герои произведений. Герой худо-

жественного произведения В. Ф. Пановой 

« Серѐжа»: время и место проживания, 

особенности внешнего вида и характера. 

   

101 Дети — герои произведений. Герой худо-

жественного произведения С. В. Михалко-

ва «Данила Кузьмич»,: время и место про-

живания, особенности внешнего вида и 

характера. 

   

102 Дети — герои произведений. Герой худо-

жественного произведения И. Никулиной 

«Бабушкин кактус»: время и место прожи-

вания, особенности внешнего вида и ха-

рактера. 

   

103 Дети — герои произведений. Герой худо-

жественного произведения: время и место 

проживания, особенности внешнего вида и 
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характера. 

104 Дети — герои произведений. Герой худо-

жественного произведения: время и место 

проживания, особенности внешнего вида и 

характера. 

   

105 Дети — герои произведений Составление 

рассказа от имени одного из героев. 

   

106 Дети — герои произведений    

Юмористические произведения (6 ч) 

107 Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Сред- 

ства выразительности текста юмористиче- 

ского содержания: преувеличение. Авторы 

юмористических рассказов: М. М. Зощен-

ко, Н. Н. Носов 

  Учебный диалог: анализ юмористи-

ческих ситуаций (с опорой 

на текст), постановка мотива и цели 

чтения. Слушание чтения художе-

ственных произведений, оценка 

эмоционального состояния при вос-

приятии юмористического произве-

дения, ответ на вопрос «Какое чув-

ство вызывает сюжет рассказа? По-

чему?». На примере произведений 

Н. Н. Носова «Федина задача», «Те-

лефон», М. М. Зощенко «Великие 

путеше- ственники», «Пора вста-

вать!» и др. Обсуждение комично-

сти сюжета, дифференциация эти-

ческих понятий «врать, обманы-

вать» и «фантазировать». Работа с 

текстом произведения: составление 

портретной характеристики персо-

нажей с приведением примеров из 

текста, нахождение в тексте сред-

ства изображения героев и выраже-

ния их чувств. Работа в парах: чте-

 

108 Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения Н. Н. Но-

сова «Федина задача». Средства вырази-

тельности текста юмористиче- ского со-

держания: преувеличение. 

   

109 Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения Н Н Но-

сова «Телефон». Средства выразительно-

сти текста юмористиче- ского содержания: 

преувеличение. 

   

110 Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения М Зощен-

ко «Великие путешественники». Средства 

выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. 

   

111 Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения М Зощен-
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ко « Пора вставать». Средства вырази-

тельности текста юмористиче- ского со-

держания: преувеличение. 

ние диалогов по ролям, выбор ин-

тонации, отражающей комичность 

ситуации. Дифференцированная ра-

бота: придумывание продолжения 

прослушанного/прочитанного рас-

сказа. Проверочная работа по ито-

гам изученного раздела: демонстра-

ция начитанности и сформирован-

ности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей 

работы по предложенным критери-

ям. Составление выставки на тему 

«Книги Н. Н. Носова», написание 

краткого отзыва о самостоятельно 

прочитанном произведении по за-

данному образцу. Поиск дополни-

тельной справочной информации о 

творчестве Н. Н. Носова: представ-

ление своего сообщения в классе 

112 Проверочная работа по итогам изученно-

го раздела 

   

Зарубежная литература (10 ч) 

113 Круг чтения: литературные сказки 

Ш. Перро«Подарки феи». Особенности 

авторских сказок (сюжет, язык, герои).  

  Учебный диалог: работа с названи-

ем темы/раздела: прогнозирование 

содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на 

вопрос «На какой вопрос хочу по-

лучить ответ, читая произведе-

ние?». Чтение литературных сказок 

зарубежных писателей. Напри- мер, 

произведения Ш. Перро «Подарки 

феи», Х.-К. Андерсена «Гадкий 

утѐнок», Ц. Топелиуса «Солнечный 

Луч в ноябре», Р. Киплинга «Мауг-

 

114 Литературные сказки Х.-К. Андерсена 

«Гадкий утѐнок», 

   

115 Литературные сказки 

Ц. Топелиуса«Солнечный Луч в ноябре» 

   

116 Литературные сказки 

Р. Киплинга«Маугли» 

   

117 Литературные сказки», , 

Дж. Родари«Волшебный барабан». 

   

118 Рассказы о животных зарубежных писате-    
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лей. Слушание произведений зарубежных 

писателей о животных. Дж. Лондона «Бу-

рый волк» 

ли», Дж. Родари «Волшебный бара-

бан». Работа с текстом произведе-

ния (характеристика героя): нахож-

дение описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками ге-

роев, сравнение героев по аналогии 

или по контрасту, оценка поступков 

героев. Учебный диалог: обсужде-

ние отношения автора к героям, по-

ступкам, описанным в сказках. 

Анализ сюжета сказки: определение 

последовательности событий Рабо-

та в парах: чтение диалогов по ро-

лям. Слушание произведений зару-

бежных писателей о животных. 

Например, рассказы Дж. Лондона 

«Бурый волк», Э. Сетон-Томпсона 

«Чинк». Работа с текстом произве-

дения (характеристика героя): 

нахождение описания героя, опре-

деление взаимосвязи между по-

ступками героев, сравнение героев 

по аналогии или по контрасту, 

оценка поступков героев, определе-

ние завязки, кульминации, развязки 

(композиция произведения). Поиск 

дополнительной справочной ин-

формации о писате лях-

переводчиках: С. Я. Маршаке, 

К. И. Чуковском, Б. В. Заходере, 

представление своего сообщения в 

классе, составление выставки книг 

119 Рассказы о животных зарубежных писате-

лей. Слушание произведений зарубежных 

писателей о животных. Э. Сетон-Томпсона 

«Чинк». 

   

120 Известные переводчики зарубежной лите-

ратуры: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. 

В. Заходер 

   

121 Известные переводчики зарубежной лите-

ратуры: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. 

В. Заходер 

   

122 Известные переводчики зарубежной лите-

ратуры: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. 

В. Заходер 
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зарубежных сказок, книг о живот-

ных. Выбор книги для самостоя-

тельного чтения с учѐтом рекомен-

да- тельного списка, написание ан-

нотации к самостоятельно прочи-

танному произведений, формулиро-

вание вопросов по основным собы-

тиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте за-

данного эпизода, составление ци-

татного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых 

частей. Составление вопросного 

плана текста с выделением эпизо-

дов, смысловых частей. Пересказ 

(устно) содержания произведения 

выборочно. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой) (4 ч) 

123 Ценность чтения художественной литера-

туры и фольклора, осознание важности 

читательской деятельности.  

  Экскурсия в школьную или бли-

жайшую детскую библиотеку: зна-

комство с правилами и способами 

выбора необходимой книги, выпол-

нение правил юного читателя: куль-

тура поведения в библиотеке, рабо-

та с каталогом. Учебный диалог: 

обсуждение проблем значения чте-

ния для развития личности, роли 

книги в жизни человека. Работа в 

парах: сравнение художественного 

и научно-познавательного текстов. 

Например, используя отрывок из 

 

124 Использование с учѐтом учебных задач 

аппарата издания (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации). 

   

125 Правила юного читателя. Книга как осо-

бый вид искусства. 

   

126 Общее представление о первых книгах на 

Руси, знакомство с рукописными книгами 
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произведения Н. П. Кончаловской 

«Наша древняя столица» и инфор-

мационный текст из справочника 

или энциклопедии о первом книго-

печатнике Иване Фѐдорове. Обсуж-

дение (устно) ответа на вопрос «Для 

чего нужна книга?» и написание 

небольшого текста-рассуждения на 

тему «Почему так важно читать?», 

корректирование (редактирование) 

собственного текста с использова-

нием словаря. Выбор книги с учѐ-

том учебных задач: ориентировка в 

аппарате учебника/книги (обложка, 

оглавление (содержание), аннота-

ция, предисловие, иллюстрации). 

Упражнения в выразительном чте-

нии стихотворных и прозаических 

произведений с соблюдением орфо-

эпических и интонационных норм 

при чтении вслух. Например, про-

изведения С. Я. Маршака «Книжка 

про книжку», Н. А. Найдѐновой 

«Мой друг», Б. В. Заходера «Что 

такое стихи» (по выбору). Состав-

ление аннотации (письменно) на 

любимое произведение. Экскурсия 

в музей (при наличии условий) ру-

кописной книги. Коллективная ра-

бота: подготовка творческого про-

екта на темы «Русские писатели и 

их произведения», «Сказки народ-
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ные и литературные», «Картины 

природы в творчестве поэтов», 

«Моя любимая книга». Рекоменда-

ции по летнему чтению, оформле-

нию дневника летнего чтения 

Резерв — 10 ч 

127 Библиотечный урок «Писатели Алтайско-

го края» Творчество О Токмаковой 

    

128 Экскурсия в Краеведческий музей     

129 Экскурсия в Картинную галерею     

130 Библиотечный урок «Писатели Алтайско-

го края» Творчество В.Я Озолина 

    

131 Библиотечный урок «Писатели Алтайско-

го края» Творчество И М Пантюхова 

    

132 Библиотечный урок «Писатели Алтайско-

го края»Творчество Р И Рождественского  

    

133 Библиотечный урок «Писатели Алтайско-

го края»Творчество В Б Свинцова 

    

134 Библиотечный урок «Писатели Алтайско-

го края» Творчество  

    

135 Библиотечный урок «Писатели Алтайско-

го края» Творчество И Е Фролова 

    

136 Библиотечный урок «Писатели Алтайско-

го края» Творчество В С Сидорова 

    

 

4 КЛАСС -136 ч 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и прозаических произведениях писате-
лей и поэтов ХГХ и ХХ веков (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, 
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Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литера-
туре для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в про-
изведениях 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. 
Мифы. Представление о мифе (ознакомительное), особенности мифа. Славянские мифы (например, «Как родился наш мир», «Как случи-

лась первая битва добра со злом», «Как будил Ярило землю по весне», «Как Перун победил зверя Скипера», «Как славяне праздники празд-
новали»). Мифы Древней Греции (например, подвиги Геракла; путешествия Одиссея (отрывки). Мифологический герой, его характеристика. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура. Многообразие видов фольклора: словесный, музы-
кальный, 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,  волшеб-
ные. 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, Алѐши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства худо-
жественной 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 мѐртвой 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 ли лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И. А. Кры-
лова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические. Развитие событий в басне, еѐ герои (положи-
тельные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермонтова. Средства художественной выразительности 
(сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свѐрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. 
Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок. 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 ав-
торской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение,особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX— ХХ веков. Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной 
форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей: 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 приѐмы создания художественного образа в лирике. Средства вы-
разительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как ил-
люстрация к лирическому произве дению. 
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Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения: рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпиче-
ский 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: произведения 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 содержания произведений А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др.). Словесный портрет 
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. Пьеса как жанр дра-
матического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения: 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: гипер-
бола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андер-
сена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янс- сон и др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Тве-
на. 
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Пра-

вила читателя и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги), еѐ 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 пе-

риодической печати. 

 

4 класс  

Номер 

урока 

Тематические блоки, 

темы 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Основные виды деятельности учащихся Электронные ресурсы 

 

О родине, героические страницы истории (12ч.) 
 

1 Н. М. Языков «Мой 

друг! Что может быть 

  Разговор перед чтением: страницы истории родной 
страны — тема фольклорных и авторских произведе-
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милей...» ний, объяснение пословицы «Родной свой край дела-
ми 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 «0 родине большой и малой», А. В. 
Жигулин «0, Родина! В неярком блеске...», 
В. М. Песков «Отечество», С. Д. Дрожжин «Родине», 
Р. Г. Гамзатов «0 Родине, только о Родине», «Журав-
ли». Учебный диалог: обсуждение проблемы «Поня-
тие Родины для каждого из нас», объяснение своей 
позиции с приведением примеров из текстов, раскры-
тие смысла пословиц о Родине, соотнесение их с про-
слушанными/прочитанными произведениями. 
Чтение произведений о героях России. Например, С. 

Т. Романовский «Ледовое побоище», Н. П. Кончалов-

ская «Слово о побоище Ледовом», историческая пес-

ня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения», Ф. Н. Глинка «Солдатская песня» и дру-

гие произведения. 

2 А. Т. Твардовский «0 

родине большой и ма-

лой» 

   

3 А. Т. Твардовский «0 

родине большой и ма-

лой» 

   

4 А. В. Жигулин «0, Ро-

дина! В неярком блес-

ке...» 

   

5 В. М. Песков «Отече-

ство» 

   

6 С. Д. Дрожжин «Ро-

дине», 

   

7 Р. Г. Гамзатов «0 Ро-

дине, только о Ро-

дине»   

   

8 Р. Г. Гамзатов  «Жу-

равли».   

   

9 С. Т. Романовский 

«Ледовое побоище» 

   

10 Н. П. Кончаловская 

«Слово о побоище 

Ледовом 

   

11 Историческая песня 

«Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский 

во главе ополчения» 

   

12 Ф. Н. Глинка «Сол-

датская песня» 

   

 
Фольклор  (устное народное творчество)  (11ч)  
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1 «Что такое фольклор?   Разговор перед чтением: миф — древнее народное 

сказание о героях, богах, явлениях природы. 
Чтение мифов, выделение их особенностей (тема, 
главная мысль, герой). 
Работа с текстом произведения (характеристика ге-
роя): нахождение описания героя, определение взаи-
мосвязи между поступками героев, сравнение героев 
по аналогии или по контрасту, оценивание поступков 
героев. 
Составление вопросного плана. 
Подробный пересказ текста. 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: 
демонстрация начитанности и сформированности 
специальных читательских умений, проверка своей 
работы и оценка по предложенным критериям. 
Поиск и представление сборников книг фольклора, 
мифов, составление аннотации Разговор перед чтени-
ем: обсуждение вопросов: «Что такое фольклор?», 
«Какие произведения относятся к фольклору?», объ-
яснение, приведение примеров. о многообразии ви-
дов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый 
(календарный). Понимание культурного значения 
фольклора для появления художественной литерату-
ры. Обобщение представлений о малых жанрах фоль-
клора. Сказочники.Собиратели фольклора (А. Н. 
Афанасьев, 
В. И. Даль). Углубление представлений о видах ска-
зок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в 
произведениях фольклора нравственных ценностей, 
быта и культуры народов мира. Сходство фольклор-
ных произведений разных народов по тематике, ху-
дожественным образам и форме («бродячие» сюже-
ты) Разговор перед чтением: история возникновения 
былин, их особенностей (напевность, протяжность 
исполнения). 
Слушание былин об Илье Муромце, Алѐше Попови-
че, Добрыне Никитиче и других богатырях, контроль 
восприятия произведения: ответы на вопросы по фак-
тическому содержанию текста. 
 

 

2 Загадки, пословицы, 

скороговорки, потеш-

ки, песни, небылицы, 

заклички 

   

3 Загадки, пословицы, 

скороговорки, потеш-

ки, песни, небылицы, 

заклички 

   

4 Знакомство с мифами 

славян, Древней Гре-

ции 

   

5 Знакомство с мифами 

славян, Древней Гре-

ции 

   

6 Знакомство с мифами 

славян, Древней Гре-

ции 

   

7 Знакомство с мифами 

славян, Древней Гре-

ции 

   

8 Мифологический ге-

рой, его характери-

стика 

   

9 Мифологический ге-

рой, его характери-

стика 

   

10 Мифологический ге-

рой, его характери-

стика 

   

11 Мифологический ге-    
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рой, его характери-

стика 

Творчество А. С. Пушкина (12 ч) 

 

1 А. С. Пушкин «Уны-

лая пора! Очей очаро-

ванье!..», 

  Разговор перед чтением: понимание общего настрое-
ния лирического произведения. 
Слушание стихотворных произведений А. С. Пушки-
на («Осень» (отрывки): «Унылая пора! Очей очаро-
ванье!..», «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 создаѐт произведение? 
Почему?». 
Работа с текстом произведения: упражнение в нахож-
дении сравнений, эпитетов, олицетворений, выделе-
ние в тексте слов, использованных в прямом и пере-
носном значении, наблюдение за рифмой и ритмом 
стихотворения, нахождение образных слов и выра-
жений, поиск значения незнакомого слова в словаре. 
Выразительное чтение и чтение наизусть лирических 
произведений с интонационным выделением знаков 
препинания, с соблюдением орфоэпических и пунк-
туационных норм. 
Чтение наизусть лирических произведений А. С. 
Пушкина (по выбору). 
Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина 
«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях», 
удержание в памяти событий сказки, обсуждение 
сюжета. 
Работа с текстом произведения (изучающее и поис-
ковое выборочное чтение): анализ сюжета, повтор 
как основа изменения сюжета, характеристика героев 
(положительные или отрицательные, портрет), вол-
шебные помощники, описание чудес в сказке, анализ 
композиции. 
Творческое задание: составление словесных портре-
тов главных героев с использованием текста сказки. 
Работа в группах: заполнение таблицы на основе 
сравнения сказок, сходных по сюжету (В. А. Жуков-
ский «Спящая царевна», «Белоснежка и семь гно-
мов»): сюжеты, герои, чудеса и превращения. 

 

2 А.С. Пушкин  «Ок-

тябрь уж наступил...» 

   

3 А. С. Пушкин «Туча»    

4 А. С. Пушкин «Гони-

мы вешними луча-

ми...» 

   

5 А. С. Пушкин «Зим-

няя дорога» 

   

6 А. С. Пушкин «Зим-

нее утро» 

   

7 А. С. Пушкин «Сказка 

о мѐртвой царевне и о 

семи богатырях». 

   

8 А. С. Пушкин «Сказка 

о мѐртвой царевне и о 

семи богатырях». 

   

9 А. С. Пушкин «Сказка 

о мѐртвой царевне и о 

семи богатырях». 

   

10 А. С. Пушкин «Сказка 

о мѐртвой царевне и о 

семи богатырях». 

   

11 А. С. Пушкин «Сказка 

о мѐртвой царевне и о 
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семи богатырях». Дифференцированная работа: чтение очерка К. Г. 

Паустовского 12 А. С. Пушкин «Сказка 

о мѐртвой царевне и о 

семи богатырях». 

   

Творчество И. А. Крылова (4 ч) 

 

1 И. А. Крылов «Стре-

коза и Муравей» 

  Работа с текстом произведения: характеристика героя 
(положи- тельный или отрицательный), понимание 
аллегории, работа 
с иллюстрациями, поиск в тексте морали (поучения) 
и крылатых выражений. 
Упражнение в выразительном чтении вслух и 
наизусть с сохранением интонационного рисунка 
произведения (конкурс чтецов «Басни русских бас-
нописцев»). Дифференцированная работа: «чтение» 
информации, представленной в схематическом виде, 
обобщение представлений о баснописцах, выполне-
ние задания «Вспомните и назовите 
Групповая работа: проведение конкурса на инсцени-
рование басен. 
Поиск книг И. А. Крылова, рассматривание и чтение 

их, анализ библиографического аппарата книги: об-

ложка, оглавление, предисловие, иллюстрации, со-

ставление аннотации 

 

2 И. А. Крылов «Квар-

тет» 

   

3 И. А. Крылов  «Ку-

кушка и Петух», 

   

4 И. И. Хемницер 

«Стрекоза и муравей» 

   

 
Творчество М. Ю. Лермонтова (4 ч) 

 
1 М. Ю. Лермонтов 

«Горные вершины...» 

  Разговор перед чтением: понимание общего настрое-
ния лирического произведения, творчество М. Ю. 
Лермонтова. 
Слушание стихотворных произведений М. Ю. Лер-
монтова: «Горные вершины...», «Утѐс», «Парус», 
«Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын...» и др. 
Учебный диалог: обсуждение эмоционального состо-
яния при восприятии описанных картин природы, от-
вет на вопрос «Какое чувство создаѐт произведе-
ние?». 
Работа с текстом произведения: упражнение в нахож-
дении сравнений и эпитетов, выделение в тексте 
слов, использованных в прямом и переносном значе-
нии, наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, 

 

2 М. Ю. Лермонтов 

«Утѐс» 

   

3 М. Ю. Лермонтов 

«Парус» 

   

4  М. Ю. Лермонтов 

«Москва, Москва!.. 

Люблю тебя как 
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сын...» нахождение образных слов и выражений, поиск зна-
чения незнакомого слова в словаре, поиск олицетво-
рения и метафор, определение вида строф. Рассмат-
ривание репродукций картин и подбор к ним соответ-
ствующих стихотворных строк. 
Упражнение в выразительном чтении вслух и 
наизусть с сохранением интонационного рисунка 
произведения. 
Творческое задание: воссоздание в воображении 
описанных в стихотворении картин 
 

Литературная сказка (9 ч) 

 

1 М. Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб» 

  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 «Ко-
нѐк-Горбу- нок», В. Ф. Одоевский «Городок в таба-
керке», С. Т. Аксаков «Аленький цветочек», Е. Л. 
Шварц «Сказка о потерянном времени». 
Работа с текстом произведения (характеристика ге-
роя): нахождение описания героя, определение взаи-
мосвязи между поступками героев, сравнение героев 
по аналогии или по контрасту, оценка поступков ге-
роев. 
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к 
героям, поступкам, описанным в сказках. Анализ 
сюжета рассказа: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов (в том числе 
проблемных) по основным событиям сюжета, восста-
новление нарушенной последовательности событий, 
нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
цитатного плана текста с выделением отдельных эпи-
зодов, смысловых частей. 
Составление вопросного плана текста с выделением 
эпизодов, смысловых частей. 
Пересказ (устно) содержания произведения выбороч-
но. 
Работа в парах: чтение диалогов по ролям. 
Знакомство со сказом П. П. Бажова «Серебряное ко-
пытце», выделение особенностей жанра. 
Работа с текстом произведения: упражнение в нахож-

 

2 П. П. Ершов «Конѐк-

Горбунок», 

   

3 П. П. Ершов «Конѐк-

Горбунок», 

   

4 Ф. Одоевский «Горо-

док в табакерке 

   

5 Ф. Одоевский «Горо-

док в табакерке 

   

6 С. Т. Аксаков 

«Аленький цветочек» 

   

7 С. Т. Аксаков 

«Аленький цветочек» 

   

8 Е. Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 

   

9 Е. Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 
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дении 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. Дифференци-
рованная работа: драматизация отрывков из сказки П. 
П. Ершова «Конѐк-Горбунок». 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: 
демонстрация начитанности и сформированности 
специальных читательских умений. Проверка и оцен-
ка своей работы по предложенным критериям. 
Выбор книги для самостоятельного чтения с учѐтом 

рекомендательного списка, написание аннотации к 

самостоятельно прочитанному произведению.  Со-

ставление (письменно) рассказа-рассуждения «Моя 

любимая литературная сказка», раскрытие своего от-

ношения к художественной литературе 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX века (7ч) 

 

1 Ф. И. Тютчев «Ещѐ 

земли печален вид...», 

«Как неожиданно и 

ярко...», 

  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 описан-
ных картин природы, ответ на вопрос «Какое настро-
ение создаѐт произведение? Почему?». На примере 
стихотворений Ф. И. Тютчева «Ещѐ земли печален 
вид...», «Как неожиданно и ярко...», А. А. Фета «Ве-
сенний дождь», «Бабочка», В. А. Жуковского «Ночь», 
«Песня», Е. А. Баратынского «Весна, весна! Как воз-
дух чист!», «Где сладкий шѐпот...». 
Работа с текстом произведения: упражнение в нахож-
дении сравнений и эпитетов, олицетворений, мета-
фор, выделение в тексте слов, использованных в пря-
мом и переносном значении, наблюдение за рифмой 
и ритмом стихотворения, нахождение образных слов 
и выражений, поиск значения незнакомого слова в 
словаре, характеристика звукописи, определение ви-
да строф. 
Работа в парах: сравнение лирических произведений 
по теме, созданию настроения; подбор синонимов к 
заданным словам, анализ поэтических выражений и 

 

2  Ф. И. Тютчев «Как 

неожиданно и ярко...» 

   

3 А. А. Фет «Весенний 

дождь», «Бабочка» 

   

4 В. А. Жуковский 

«Ночь», «Песня 

   

5 В. А. Жуковский 

«Ночь», «Песня 

   

6 Е.А Баратын-

ский«Весна, весна! 

Как воздух чист!» 

   

7 Е. А. Баратынский     
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«Где сладкий шѐ-

пот...». 

обоснование выбора автора. Упражнение в вырази-
тельном чтении вслух и наизусть с сохранением ин-
тонационного рисунка произведения (конкурс чтецов 
стихотворений). 
Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 
соответствующих стихотворных строк. 
Творческое задание: воссоздание в воображении опи-

санных в стихотворении картин 

Творчество Л. Н. Толстого (7 ч) 

1 Л. Н. Толстой «Дет-

ство» (отрывки из по-

вести) 

  Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных от-
рывков из произведений Л. Н. Толстого, определение 
жанра, объяснение и ответ на вопрос «К каким жан-
рам 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 по-
вествование о каком-либо событии. Слушание и чте-
ние произведений Л. Н. Толстого «Детство» (отрывки 
из повести), «Мужик и водяной», «Русак», «Чере-
паха» и др. 
Обсуждение темы и главной мысли произведений, 
определение признаков жанра (автобиографическая 
повесть, рассказ, басня), характеристика героев с ис-
пользованием текста. 
Анализ сюжета рассказа: определение последова-
тельности событий, формулирование вопросов по ос-
новным событиям сюжета, восстановление нарушен-
ной последовательности событий, нахождение в тек-
сте заданного эпизода, составлениецитатного плана 
текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых 
частей. 
Работа с композицией произведения: определение 
завязки, кульминации, развязки. 
Пересказ содержания произведения, используя раз-
ные типы речи (повествование, описание, рассужде-
ние) с учѐтом специфики художественного, научно-
познавательного и учебного текстов. 
Работа в парах: сравнение рассказов (художествен-
ный и научно-познавательный), тема, главная мысль, 
события, герои: «Черепаха» и «Русак». 
Работа со схемой: «чтение» информации, представ-
ленной в схематическом виде, обобщение представ-
лений о произведениях Л. Н. Толстого. 

 

2 Л. Н. Толстой «Дет-

ство» (отрывки из по-

вести) 

   

3 Л. Н. Толстой «Дет-

ство» (отрывки из по-

вести) 

   

4 Л.Н. Толстой «Мужик 

и водяной», 

   

5 Л.Н. Толстой «Русак»,    

6 Л.Н. Толстой «Чере-

паха» 

   

7 Моѐ любимое произ-

ведение Л.Н. Толстого 
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Проверочная работа по итогам изученного раздела: 
демонстрация начитанности и сформированности 
специальных читательских умений. Проверка и оцен-
ка своей работы по предложенным критериям. 
Дифференцированная работа: составление устного 
или письменного высказывания (не менее 10 предло-
жений) на тему «Моѐ любимое произведение Л. Н. 
Толстого». 
Поиск и представление книг на тему «Произведения 

Л. Н. Толстого», составление списка произведений Л. 

Н. Толстого 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XX века (6 ч) 

1 И. А. Бунин «Гаснет 

вечер, даль синеет»,  

«Ещѐ и холоден и 

сыр» 

  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 описан-
ных картин природы, ответ на вопрос «Какое настро-
ение создаѐт произведение? Почему?». На примере 
стихотворений И. А. Бунина «Гаснет вечер, даль си-
неет...», «Ещѐ и холоден и сыр...», А. А. Блока «Рож-
дество», К. Д. Бальмонта «К зиме», М. И. Цветаевой 
«Наши царства», «Бежит тропинка с бугорка», С. А. 
Есенина «Бабушкины сказки», «Лебѐдушка» (по вы-
бору). 
Работа с текстом произведения: упражнение в нахож-
дении сравнений и эпитетов, олицетворений, мета-
фор, выделение в тексте слов, использованных в пря-
мом и переносном значении, наблюдение за рифмой 
и ритмом стихотворения, нахождение образных слов 
и выражений, поиск значения незнакомого слова в 
словаре, характеристика звукописи, определение ви-
да строф. Работа в парах: сравнение лирических про-
изведений по теме, созданию настроения, подбор си-
нонимов к заданным словам, анализ поэтических вы-
ражений и обоснование выбора автора. Упражнение в 
выразительном чтении вслух и наизусть с сохра-
нением интонационного рисунка произведения (кон-
курс чтецов стихотворений). 
Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 
соответствующих стихотворных строк. 
Творческое задание: воссоздание в воображении опи-
санных в стихотворении картин. 

 

2 А. А. Блок «Рожде-

ство» 

   

3 К. Д. Бальмонт «К зи-

ме» 

   

4 М. И. Цветаева «Наши 

царства», «Бежит тро-

пинка с бугорка», 

   

5 С. А. Есенин «Бабуш-

кины сказки» 

   

6 С. А. Есенин «Лебѐ-

душка»  
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Написание сочинения-описания (после предвари-
тельной подготовки) на тему «Картины родной при-
роды в изображении художников». 
Составление выставки книг на тему «Картины при-

роды в произведениях поэтов XIX—XX веков», 

написание краткого отзыва о самостоятельно прочи-

танном произведении по заданному образцу 
Произведения о животных и родной природе (12 ч) 

 
1 В. П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип» 

  Разговор перед чтением: взаимоотношения человека 
и животных, обсуждение цели чтения, выбор формы 
чтения (вслух или про себя (молча), удержание учеб-
ной задачи и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 
получить ответ?». 
Чтение вслух и про себя (молча) произведений о жи-
вотных: 
В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип», «Капалуха», 
«Весенний остров», А. И. Куприн «Скворцы», К. Г. 
Паустовский «Какие бывают дожди» (по выбору). 
Учебный диалог: обсуждение темы и главной мысли 
произведений, определение признаков жанра. 
Работа с текстом произведения: составление порт-
ретной характеристики персонажей с приведением 
примеров из текста, нахождение в тексте средств 
изображения героев и выражения их чувств, сравне-
ние героев по их внешнему виду и поступкам, уста-
новление взаимосвязи между поступками, чувствами 
героев. 
Упражнение в составлении вопросов (в том числе 
проблемных) к произведениюАнализ сюжета расска-
за: определение последовательности событий, фор-
мулирование вопросов по основным событиям сюже-
та, восстановление нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, со-
ставление вопросного плана текста с выделением от-
дельных 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: 

 

2 В. П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип» 

   

3 В. П. Астафьев «Ка-

палуха» 

   

4  В. П. Астафьев «Ка-

палуха» 

   

5 В. П. Астафьев «Ве-

сенний остров» 

   

6 В. П. Астафьев «Ве-

сенний остров» 

   

7 А. И. Куприн «Сквор-

цы» 

   

8 А. И. Куприн «Сквор-

цы» 

   

9 », К. Г. Паустовский 

«Какие бывают до-

жди» 

   

10 », К. Г. Паустовский 

«Какие бывают до-

жди» 

   

11 М.М. Пришвин    

12 М.М. Пришвин    



 

273 
 

демонстрация начитанности и сформированности 
специальных читательских умений. Проверка и оцен-
ка 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 

Произведения о детях (13 ч) 

1 А. П. Чехов «Мальчи-

ки» 

  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 произведе-
ние?». 
Чтение вслух и про себя (молча) произведений о 

жизни детей в разное время: А. П. Чехов «Мальчи-

ки», Н. Г. Гарин-Михайловский «Детство Тѐмы», Б. 

С. Житков «Как я ловил человечков», К. Г. Паустов-

ский «Корзина с еловыми шишками». Работа с тек-

стом произведения: составление портретной харак-

теристики персонажей с приведением примеров из 

текста, нахождение в тексте средств изображения ге-

роев и выражения их чувств, сравнение героев по их 

внешнему виду и поступкам, установление взаимо-

связи между поступками, чувствами героев, опреде-

ление авторского отношения к героям. Упражнение в 

составлении вопросов (в том числе проблемных) к 

произведению. 
Анализ сюжета рассказа: определение последова-
тельности событий, формулирование вопросов по ос-
новным событиям сюжета, восстановление нарушен-
ной последовательности событий, нахождение в тек-
сте 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 

 

2 Н. Г. Гарин-Михай-

ловский «Детство Тѐ-

мы», 

   

3 Н. Г. Гарин-Михай-

ловский «Детство Тѐ-

мы», 

   

4 Н. Г. Гарин-Михай-

ловский «Детство Тѐ-

мы», 

   

5 Б. С. Житков «Как я 

ловил человечков» 

   

6 Б. С. Житков «Как я 

ловил человечков» 

   

7 Б. С. Житков «Как я 

ловил человечков» 

   

8 Б. С. Житков «Как я 

ловил человечков» 

   

9 К. Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

   

10 К. Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

   



 

274 
 

шишками» совместной деятельности. 
Упражнения в выразительном чтении небольших 
эпизодов с соблюдением орфоэпических и интонаци-
онных 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 оцен-
ка своей работы по предложенным критериям. 
Работа в группе: выбор книги по теме «О детях», 

представление самостоятельно прочитанного произ-

ведения и выбранной книги с использованием аппа-

рата издания (обложка, оглавление, аннотация, пре-

дисловие, иллюстрации, сноски, примечания). Со-

ставление рассказа-рассуждения о любимой книге о 

детях 

11 К. Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

   

12 К. Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

   

13 Проверочная работа 

по итогам изученного 

раздела 

   

Пьеса (5 ч) 

1 С. Я. Маршак «Двена-

дцать месяцев», 

  Чтение вслух и про себя (молча) пьес. Например, С. 
Я. Маршак «Двенадцать месяцев», Е. Л. Шварц 
«Красная Шапочка». Ориентировка в понятиях: пье-
са, действие, персонажи, диалог, ремарка, реплика. 
Учебный диалог: анализ действующих лиц, обсужде-
ние проблемы: является ли автор пьесы действую-
щим лицом, ответ на вопрос «Почему в тексте приво-
дятся авторские замечания (ремарки), каково их 
назначение?». 
Работа в парах: анализ и обсуждение драматического 
произведения (пьесы) и эпического (сказки) — опре-
деление сходства и различий, диалог как текст пьесы, 
возможность постановки на театральной сцене. Чте-
ние по ролям. 
Работа в группах (совместная деятельность): готовим 
спектакль — выбор эпизода пьесы, распределение 
ролей, подготовка ответов на вопросы «С какой ин-
тонацией говорят герои?», «Какая мимика и какие 
жесты нужны в данной сцене?», подготовка к инсце-
нированию эпизода. 
Экскурсия в театр (при наличии условий) и просмотр 
детского спектакля. 

 

2 С. Я. Маршак «Двена-

дцать месяцев», 

   

3 С. Я. Маршак «Двена-

дцать месяцев», 

   

4  Е. Л. Шварц «Крас-

ная Шапочка». 

   

5 Е. Л. Шварц «Красная 

Шапочка». 

   



 

275 
 

Дифференцированная работа: создание (рисование) 

афиши спектакля 

Юмористические произведения (6 ч) 

1 В. Ю. Драгунский 

«Главные реки» 

  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. Зо-
щенко «Ёлка», «Не надо врать», Н. Н. Носова «Мет-
ро». 
Работа с текстом произведения: составление порт-
ретной 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 ин-
тонации, отражающей комичность ситуации. 
Дифференцированная работа: придумывание про-
должения рассказа. 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: 
демонстрация начитанности и сформированности 
специальных читательских умений. Проверка и оцен-
ка своей работы по предложенным критериям. 
Литературная викторина по произведениям Н. Н. Но-
сова, 
В. Ю. Драгунского. 
Слушание записей (аудио) юмористических произве-

дений, просмотр фильмов 

 

2 В. В. Голявкин «Ни-

какой горчицы я не 

ел» 

   

3 М. М. Зощенко «Ёл-

ка» 

   

4 М.М. Зощенко «Не 

надо врать», 

   

5 Н. Н. Носов «Метро».    

6 Проверочная работа 
по итогам изученного 
раздела 

   

Зарубежная литература (8 ч) 

1 Братья Гримм «Бело-

снежка и семь гно-

мов» 

  Разговор перед чтением: установление цели чтения, 
ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить от-
вет, читая произведение?». 
Чтение литературных сказок зарубежных писателей: 
братья Гримм «Белоснежка и семь гномов», Ш. Пер-
ро «Спящая красавица», Х.-К. Андерсен «Дикие ле-
беди», «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. 

 

2 Ш.Перро «Спящая 

красавица» 

   

3 Ш. Перро «Спящая 

красавица» 

   

4 Х.-К. Андерсен «Ди-    
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кие лебеди» Учебный диалог: обсуждение отношения автора к 
героям, поступкам, описанным в сказках. 
Анализ сюжета сказки: определение последователь-
ности событий, формулирование вопросов по основ-
ным событиям сюжета, восстановление нарушенной 
последовательности событий, нахождение в тексте 
заданного эпизода, составление цитатного плана тек-
ста с выделением отдельных эпизодов, смысловых 
частей. 
Составление вопросного плана текста с выделением 
эпизодов, смысловых частей. 
Пересказ (устно) содержания произведения выбороч-
но. 
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 ге-
роя): нахождение описания героя, определение взаи-
мосвязи между поступками героев, сравнивание ге-
роев 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 учѐтом 

рекомендательного списка, написание аннотации к 

самостоятельно прочитанному произведению 

5 Х.-К. Андерсен «Ди-

кие лебеди» 

   

6 Х.-К. Андерсен «Ру-

салочка» 

   

7 Дж. Свифт «Путеше-

ствие Гулливера» 

   

8 Марк Твен «Приклю-

чения Тома Сойера» 

   

Библиографическая культура(работа с детской книгой и справочной литературой (7 ч) 
1 С. Я. Маршак «Книга 

— ваш друг и учи-

тель»,  

  Экскурсия в школьную или ближайшую детскую 
библиотеку: тема экскурсии «Зачем нужны книги». 
Чтение очерков С. Я. Маршака «Книга — ваш друг и 
учитель», В. П. Бороздина «Первый в космосе», И. С. 
Соколова-Микитова «Родина», Н. С. Шер «Картины-
сказки». 
Работа в парах: «чтение» информации, представлен-
ной в схематическом виде, заполнение схемы. 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: 
демонстрация начитанности и сформированности 
специальных читательских умений. Проверка и оцен-

 

2 В. П. Бороздин «Пер-
вый в космосе» 

   

3  В. П. Бороздина 

«Первый в космосе»,  

   

4 И. С. Соколов-

Микитов «Родина»,  
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5 И. С. Соколов-

Микитов «Родина» 

  ка своей работы по предложенным критериям. 
Упражнения в выразительном чтении стихотворных 
и прозаических произведений с соблюдением орфо-
эпических 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. Коллектив-
ная работа: подготовка творческого проекта на темы 
«Русские писатели и их произведения», «Сказки 
народные и литературные», «Картины природы в 
творчестве поэтов», «Моя любимая книга». 
Рекомендации по летнему чтению, оформление днев-
ника летнего чтения 
 

 

6 Н. С. Шер «Картины-

сказки». 

   

7 Проверочная работа 

по итогам раздела 

   

Резерв ( 10ч) 
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2.2.3. Родной язык 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (33 

ч) 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в Примерной ра-

бочей программе, соответствует  ФГОС НОО,  и рассчитано на общую учебную нагрузку в 

объѐме 203 часа (33 часа в 1 классе, по 68 часов во 2 и 3 классах, 34 часа в 4 классе). 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

1 класс 

Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры 

и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (рус- 

ский)» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные 

языки, поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данной дисциплины, не может рас-

сматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса «Русский язык». В со-

держании предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализа-

ции языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным свя-

зям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и об- 

ществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непо-

средственную культурно-историческую обусловленность. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развива-

ющемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из 

основных характеристик литературного языка. Как курс, имеющий частный характер, 

школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, пред-

ставленного в образовательной области «Русский язык и литературное 

чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского 

языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер. Задачами данного курса являются:  

 

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориен-

тироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка; 

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвисти-

ческое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); 

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются три блока. 
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Первый блок — «Русский язык: прошлое и настоящее» —включает содержание, обеспечи-

вающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменени-

ях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит 

сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

русского и других народов России и мира. 

Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языко-

вых единиц в учебных и практических ситуациях; 

 формирование первоначальных представлений о нормах современного русского литератур-

ного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного рус-

ского лите-ратурного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. 

 Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи:  

практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изучен-

ного); 

 развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех 

сферах жизни. 

Третий блок — «Секреты речи и текста» — связан с совершенствованием четырѐх видов ре-

чевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом обще-

нии);  

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержа- 

тельных центров данного блока является работа с текстами: 

развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные 

тексты разных функционально смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и за-

ставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, обозначающие предметы тра-

диционного русского быта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина 

и т. д.); 

 2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. 

д.).Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, 

загадках, прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (10 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в про-

изношении слов). 
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Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? 

Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). 

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Различные приѐмы слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа. 

Резерв учебного времени — 2 ч. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие игры, забавы, 

игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие предметы тради-

ционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели 

в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка, калач, коврижки) 

— какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше 

одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и яв-

лениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с посло-

вицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных язы-

ках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать 

в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэти-

ческом тексте. Работа со словарѐм ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) 

Приѐмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы 

в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно 

выразить несогласие; как убедить товарища). 
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Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; различение этикетных форм обращения в офи-

циальной и неофициальной речевой ситуации; использование обращений 

ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды отве-

тов: развѐрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический по-

втор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках. 

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова. 

Анализ информации прочитанного и прослушанного текста: различение главных фактов и 

второстепенных; выделение наиболее существенных фактов; установление логической связи 

между фактами. 

Резерв учебного времени — 3 ч. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми (например, правда — ложь, друг — недруг, 

брат — братство — побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие природные явле-

ния и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия людей 

(например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие музыкальные ин-

струменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дуб-

рава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использова-

нием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? 

История моих имени и фамилии. (Приобретение опыта поиска информации о происхожде-

нии слов.) 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, кни-

жонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имѐн существительных). 

Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имѐн су-

ществительных (например, форм родительного падежа множественного числа). Практиче-
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ское овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования пред-

ложно-падежных форм существительных (на практическом уровне). Существительные, 

имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в рамках 

изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рам-

ках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы 

(в пределах изученного в основном курсе). 

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). Языковые особенности 

текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов. 

Резерв учебного времени — 3 ч. 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с качествами и чув-

ствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыст-

ный); связанные с обучением. Лексические единицы с национально-культурной семантикой, 

называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, маче-

ха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чув-

ствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки; 

вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками дру-

гих народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но раз-

личную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в про-

изведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта по-

иска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и 

современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 

Раздел 2. Язык в действии (6 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксиче-

ских конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на про педевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершен-

ствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч) 
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Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа. 

Приѐмы работы с примечаниями к тексту. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление причинно-

следственных отношений этих частей, логических связей между абзацами текста. Составле-

ние плана текста, не разделѐнного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов 

с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление первоначального и от-

редактированного текстов. 

Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Резерв учебного времени — 4 ч. 

 

 

2.2.4. Литературное чтение на родном языке 

 

Программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» составлена на 

основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной програм-

мы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объѐме 135 часов (33 часа в 

1 классе и по 34 часа во 2—4 классах). На изучение инвариантной части программы отводит-

ся 118 учебных часов. Резерв учебного времени, составляющий 17 учебных часов, отводится 

на вариативную часть программы, которая предусматривает 

изучение произведений, отобранных составителями рабочих программ для реализации реги-

онального компонента содержания литературного образования, учитывающего в том числе 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации. 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

В программе учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» пред-

ставлено содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную спе-

цифику русской литературы; взаимосвязь русского языка и рус- 

ской литературы с историей России, с материальной и духовной культурой русского народа. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» не ущемляет права тех 

школьников, которые изучают иной родной язык и иную родную литературу, поэтому учеб-

ное время, отведѐнное на изучение данного предмета, не может рассматриваться как время 

для углублѐнного изучения основного курса литературного чтения, входящего в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение». Курс предназначен для расширения литера-
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турного и культурного кругозора младших школьников; произведения фольклора и русской 

классики, современной русской 

литературы, входящие в круг актуального чтения младших школьников, позволяют обеспе-

чить знакомство младших школьников с ключевыми для национального сознания и русской 

культуры понятиями. Предложенные младшим школьникам для чтения и изучения произве-

дения русской литературы отражают разные стороны духовной культуры русского народа, 

актуализируют вечные ценности (добро, сострадание, велико- 

душие, милосердие, совесть, правда, любовь и др.). В данной программе специфика курса 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» реализована благодаря: 

а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, обычаи, 

традиции русского народа, духовные основы русской культуры; 

б) вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых отражается мир русского 

детства: особенности воспитания ребѐнка в семье, его взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми, особенности восприятия ребѐнком окружающего мира; 

в) расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, созданным во вре-

мена, отстоящие от современности; такой комментарий позволяет современному младшему 

школьнику лучше понять особенности истории и культуры народа, а также содержание про-

изведений русской литературы. 

Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», учеб-

ный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связан с предметом 

«Родной язык (русский)». Изучение предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» способствует обогащению речи школьников, развитию 

их речевой культуры и коммуникативных умений. Оба курса объединяет культурно-

исторический подход к представлению дидактического материала, на 

основе которого выстраиваются проблемно-тематические блоки программы. Каждый из про-

блемно-тематических блоков включает сопряжѐнные с ним ключевые понятия, отражающие 

духовную и материальную культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Ещѐ 

одной общей чертой обоих курсов является концентрирование их содержания вокруг интере-

сов и запросов ребѐнка младшего школьного возраста, что находит отражение в специфике 

выбранных произведений. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

центре внимания находятся: 

1. Важные для национального сознания концепты, существующие в культурном простран-

стве на протяжении длительного времени — вплоть до современности (например, доброта, 

сострадание, чувство справедливости, совесть и т. д.). Работа с 

этими ключевыми понятиями происходит на материале доступных для восприятия учащихся 

начальной школы произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших националь-

ную специфику русской литературы и культуры. Знаком- 

ство с этими произведениями помогает младшим школьникам понять ценности националь-

ной культурной традиции, ключевые понятия русской культуры. 

2. Интересы ребѐнка младшего школьного возраста: главными героями значительного коли-

чества произведений выступают сверстники младшего школьника, через их восприятие обу-

чающиеся открывают для себя представленные в программе 
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культурно-исторические понятия. В программу включены произведения, которые представ-

ляют мир детства в разные эпохи, показывают пути взросления, становления характера, 

формирования нравственных ориентиров; отбор произведений позволяет ученику глазами 

сверстника увидеть русскую культуру в разные исторические периоды. В программе пред-

ставлено значительное количество произведений современных авторов, продолжающих в 

своѐм творчестве национальные традиции русской литературы, эти произведения близки и 

понятны современному школьнику. 

3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых национально-

специфических явлений образы и мотивы, отражѐнные средствами других видов искусства, 

что позволяет представить обучающимся диалог искусств в русской 

культуре. 

В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» и принципами построения курса содержание каждого класса включает два основных 

раздела: «Мир детства» и «Россия — Родина моя». В каждом разделе выделены тематиче-

ские подразделы, например, в первом разделе: «Я взрослею», «Я и моя семья», «Я и книги» и 

др., во втором: «Люди земли Русской», «О родной природе». Произведения каждого раздела 

находятся друг с другом в отношениях диалога, что позволяет обнаружить существование 

традиции во времени (традиционность формы произведения, темы или проблемы). 

Программа предусматривает выбор произведений из предложенного списка в соответствии с 

уровнем подготовки обучающихся, а также вариативный компонент содержания курса, 

разработка которого в рабочих программах предполагает обращение к литературе народов 

России в целях выявления национально-специфического и общего в произведениях, близких 

по тематике и проблематике. Произведения региональных авторов 

учителя могут включать в рабочие программы по своему выбору и с учѐтом национально-

культурной специфики региона. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 1 (33 ч) 

Раздел 1. Мир детства (24 ч) 

Я и книги (7 ч) 

Не красна книга письмом, красна умом 

Произведения, отражающие первые шаги в чтении. Например: 

С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 

Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент). 

Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

Я взрослею (9 ч) 

Без друга в жизни туго 

Пословицы о дружбе. 

Произведения, отражающие представление о дружбе как 

нравственно-этической ценности, значимой для национального 

русского сознания. Например: 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало». 

И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг». 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 

Пословицы о правде и честности. 
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Произведения, отражающие традиционные представления о честности как нравственном 

ориентире. Например: В. А. Осеева. «Почему?». Л. Н. Толстой. «Лгун». Я фантазирую и меч-

таю (6 ч) 

Необычное в обычном 

Произведения, отражающие умение удивляться при вос- 

приятии окружающего мира. Например: 

С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). 

В. В. Лунин. «Я видела чудо». 

М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 

А. С. Пушкин. «Ещѐ дуют холодные ветры». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

Раздел 2. Россия — Родина моя (9 ч) 

Что мы Родиной зовѐм (3 ч) 

С чего начинается Родина? 

Произведения, отражающие многогранность понятия «Ро- 

дина». Например: 

Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 

П. А. Синявский. «Рисунок». 

К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

О родной природе (4 ч) 

Сколько же в небе всего происходит 

Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звѐздах, облаках; отражение 

этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о солнце, луне, звѐздах, облаках. 

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 

С. В. Востоков. «Два яблока». 

В. М. Катанов. «Жар-птица». 

А. Н. Толстой. «Петушки». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 1 (34 ч) 

Раздел 1. Мир детства (22 ч) 

Я и книги (5 ч) 

Не торопись отвечать, торопись слушать 

Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, сказок, стихов. 

Например: 

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). 

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

Я взрослею (6 ч) 

Как аукнется, так и откликнется 

Пословицы об отношении к другим людям. 

Произведения, отражающие традиционные представления 

об отношении к другим людям. Например: 

В. В. Бианки. «Сова». 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком». 

Воля и труд дивные всходы дают 
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Пословицы о труде. 

Произведения, отражающие представление о трудолюбии как нравственно-этической ценно-

сти, значимой для национального русского сознания. Например: 

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». 

Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». 

Кто идѐт вперѐд, того страх не берѐт 

Пословицы о смелости. 

Произведения, отражающие традиционные представления о смелости как нравственном ори-

ентире. Например: С. П. Алексеев. «Медаль». В. В. Голявкин. «Этот мальчик». 

Я и моя семья (4 ч) Семья крепка ладом 

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях. Например: 

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Мечты, зовущие ввысь 

Произведения, отражающие представления об идеалах в детских мечтах. Например: 

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание». 

Е. В. Григорьева. «Мечта». 

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

Резерв на вариативную часть программы — 3 ч. 

Раздел 2. Россия — Родина моя (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли Русской 

Художественные биографии выдающихся представителей русского народа. Например: 

В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» 

(фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года (3 ч) 

Хорош праздник после трудов праведных 

Песни-веснянки. 

Произведения о праздниках и традициях, связанных с на- 

родным календарѐм. Например: 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»). 

В. А. Жуковский. «Жаворонок». 

А. С. Пушкин. «Птичка». 

И. С. Шмелѐв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

О родной природе (4 ч) 

К зелѐным далям с детства взор приучен 

Поэтические представления русского народа о поле, луге, 

травах и цветах; отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии 

и прозе. Например: 

Русские народные загадки о поле, цветах. 
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Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 

И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 

М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ч) 

Раздел 1. Мир детства (22 ч) 

Я и книги (6 ч) 

Пишут не пером, а умом 

Произведения, отражающие первый опыт «писательства». 

Например: 

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» (глава «День рождения»). 

Я взрослею (6 ч) 

Жизнь дана на добрые дела 

Пословицы о доброте. 

Произведения, отражающие представление о доброте как нравственно-этической ценности, 

значимой для национального русского сознания. Например: 

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести 

Пословицы о совести. 

Произведения, отражающие представление о совести как нравственно-этической ценности, 

значимой для национального русского сознания. Например: 

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

Я и моя семья (4 ч) 

В дружной семье и в холод тепло 

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях (лад, лю-

бовь, взаимопонимание, забота, терпение, уважение к старшим). Например: 

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зѐрнышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Детские фантазии 

Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, взаимодействие ми-

ра реального и мира фантастического. Например: 

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелѐная грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

Раздел 2. Россия — Родина моя (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) Люди земли Русской 

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 
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В. А. Бахревский. «Семѐн Дежнѐв» (фрагмент). 

Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

А. Н. Майков. «Ломоносов» (фрагмент). 

От праздника к празднику (4 ч) 

Всякая душа празднику рада 

Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: Рождестве, Пасхе. Например: 

Е. В. Григорьева. «Радость». 

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чѐрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе (3 ч) 

Неразгаданная тайна — в чащах леса… 

Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане; отражение этих представ-

лений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес». 

К. Г. Паустовский. «Клад». 

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 

И. П. Токмакова. «Туман». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ч) 

Раздел 1. Мир детства (21 ч) 

Я и книги (5 ч) 

Испокон века книга растит человека 

Произведения, отражающие ценность чтения в жизни чело- 

века, роль книги в становлении личности. Например: 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы «Последовательные воспоми-

нания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далѐкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). Я взрослею (4 ч) 

Скромность красит человека 

Пословицы о скромности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о скромности как черте характера. 

Например: Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всѐ побеждает 

Произведения, отражающие традиционные представления о милосердии, сострадании, сопе-

реживании, чуткости, любви как нравственно-этических ценностях, значимых для нацио-

нального русского сознания. Например: 

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». 

И. С. Тургенев. «Голуби». 

Я и моя семья (6 ч) 

Такое разное детство 
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Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные исторические эпохи: 

взросление, особенности отношений с окружающим миром, взрослыми и сверстниками. 

Например: 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лѐтчик» (главы «Маленький мир», «Мой первый „полѐт‖»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», «Про чистоту»). 

К. В. Лукашевич. «Моѐ милое детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Придуманные миры и страны Отражение в произведениях фантастики проблем реального 

мира. Например: 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на жѐлтой поляне» (фрагменты). 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

Раздел 2. Россия — Родина моя (13 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли Русской 

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

Что мы Родиной зовѐм (4 ч) Широка страна моя родная 

Произведения, отражающие любовь к Родине; красоту различных уголков родной земли. 

Например: 

А. С. Зеленин. «Мамкин Василѐк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев. «Веретено». 

В. Г. Распутин. «Саяны». 

Сказ о валдайских колокольчиках. 

О родной природе (4 ч) 

Под дыханьем непогоды 

Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе; отражение этих пред-

ставлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз». 

А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

Распределѐнное по классам содержание обучения сопровождается следующим деятельност-

ным наполнением образовательного процесса. 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-

культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по воспринятому 

на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.  

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным тем- 
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пом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Пере-

дача с помощью интонирования 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объѐму и жанру про-

изведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как источ-

ник познания ценностей и традиций народа. Чтение текстов художественных произведений, 

отражающих нравственно-этические ценности и идеалы, значимые 

для национального сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении 

многих эпох: любовь к Родине, веру, справедливость, совесть, сострадание и др. Черты рус-

ского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и 

др. Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство 

и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание роди-

телей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, взрослы-

ми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. Эмоци-

онально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его пере-

живаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского 

народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отраже-

ние этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление 

со- 

стояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, от-

дельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных 

текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, отра-

жающие специфику русской художественной литературы. 

Пополнение словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с 

опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пере-

сказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов обще-

ния, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объѐму письменных высказываний по проблемам, поставленным в 

изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений 

для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих 

возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

Литературоведческая пропедевтика 

Практическое использование при анализе текста изученных литературных понятий. 
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Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; 

литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; ху-

дожественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. 

Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на основе ху-

дожественного произведения с учѐтом коммуникативной за- 

дачи (для разных адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродук-

ции картин русских художников. 

 

 

2.2.5. ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

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 изучае-

мого 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 ин-

формации, 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; рас-

сказ 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 ма-

териале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основ-

ной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллю-

страции и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из вос-

принимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, 

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

языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюде-

нием 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 различ-

ной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-

тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфор-

мации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной те-

мы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использо-

ванием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллю-

страции и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного харак-

тера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, слово-

сочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, допи-

сывание 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 язы-

ка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днѐм 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 соглас-

ных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее 

―r‖ (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесе-

ние слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, 

побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 
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Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 

основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных со-

четаний 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 буквосоче-

таниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращѐн-

ных 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 еди-

ниц (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 помо-

щью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной ре-

чи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

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

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple 

Tense (There is a cat in the room. Is there a cat in the room? —Yes, there is./No, there isn’t. There 

are four pens on the table. 

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

the table? — There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным имен-

ным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with my 

cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense 

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

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — 

Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I can’t 

play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 
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Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли c именами существительными (наиболее 

распространѐнные случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a 

book — books; a man — men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, 

his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these). 

Количественные числительные (1–12). 

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

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с 

днѐм рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка (риф-

мовки, 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). 

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 изучаемо-

го 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; из-
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винение; диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной дея-

тельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической ин-

формации, 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; рас-

сказ 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 ма-

териале, 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 основ-

ной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллю-

страции 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 кон- 

текстуальной, 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 соблюде-

нием 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 различ-

ной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-

тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфор-

мации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной те-

мы 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 
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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 днѐм рождения, Новым го-

дом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского алфа-

вита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласны-

ми. 

Связующее ―r‖ (there is/there are). 

Ритмико интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроситель-

ного (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 тре-

тьем 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 ча-

стичной 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 сокращѐнных формах глагола-связки, вспомо-

гательного 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 использо-

ванием основных способов словообразования: аффиксации (образование числительных с по-

мощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 
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Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помо-

щью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

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

родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, 

snowman) 

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

river.). 

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

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердитель-

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

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

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, 

boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные ме-

стоимения (this — these; that — those). Неопределѐнные местоимения (some/any) в повество-

вательных и вопросительных предложениях (Have you got any 

friends? –Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в выражени-

ях 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 

днѐм 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 содер-

жания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

4 КЛАСС 
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Тематическое содержание речи 

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

Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, 

любимые учебные предметы. 

Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. 

Дикие и домашние животные. 

Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

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

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в 

том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, 

выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согла-

сие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое со-

гласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической ин-

формации, 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, постро-

енных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(при опосредованном общении). 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

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

опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять за-

прашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а 

также с использованием языковой, в том числе контекстуаль- 

ной, 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 интонаци-

ей, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различ-

ной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-

тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфор-

мации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной те-

мы 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, глав-

ные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языко-

вой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них инфор-

мации. 

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 зада-

чей. 

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 днѐм рождения, Новым го-

дом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
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Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких соглас-

ных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее 

―r‖ (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроситель-

ного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесе-

ние слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия уда рения 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 частно-

сти 

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 ча-

стичной 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 сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существи-

тельных в притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

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

не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи 

для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использовани-

ем основных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с по-

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

(to play — a play). 

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

Грамматическая сторона речи 

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

изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I am go-

ing to have my birthday party on 
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Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные 

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

worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/ 

странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знаком-

ство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм 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 достопри-

мечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незна-

комого 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 содер-

жания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

 

 

2.2.6.  Математика и информатика 

 
Содержание  обучения 

1 класс (132 часа) 

 

       Основное содержание обучения в примерной программе представлено 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые за-

дачи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Матема-

тическая информация».  

Числа и величины 

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

Счѐт предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измере-

нии, вычислении.  

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

числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и еѐ измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 
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соотношения между ними.  

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов дей-

ствий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, 

обратное сложению.  

 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой зада-

че. Решение задач в одно действие.  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: сле-

ва/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных отношений.  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямо-

угольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помо-

щью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы 

объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному 

признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: еѐ обнаружение, продолжение 

ряда.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные отно-

сительно заданного набора математических объектов. 

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

строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, 

схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин).  

Двух-трѐхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением дли-

ны, изображением геометрической фигуры.  

       Универсальные учебные действия (пропедевтический уро-

вень) 

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 величин в жизни; 

—наблюдать действие измерительных приборов; 

—сравнивать два объекта, два числа; 

—распределять объекты на группы по заданному основанию; 

—копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыс-

лу; 

—приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

—вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность)  

Работа с информацией: 

—понимать, что математические явления могут быть представлены с помо-
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щью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

—читать таблицу, извлекать информацию, представленную в  табличной фор-

ме  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последова-

тельность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

—комментировать ход сравнения двух объектов; 

—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отноше-

ние, представленное в задаче; описывать положение предмета в простран-

стве  

—различать и использовать математические знаки; 

—строить предложения относительно заданного набора объектов  

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—принимать учебную задачу, удерживать еѐ в процессе деятельности; 

—действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

—проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с по-

мощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполне-

ния действия  

Совместная деятельность: 

—участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять 

правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 

партнѐра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 

 

 



 

305 
 

 

Учебный предмет: математика 

1 класс (132 часа) 

Номер 

урока 

Тематические блоки, те-

мы 

(основное содержание) 

Дата 

по 

пла-

ну 

Дата 

по 

фак-

ту 

Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

Числа (20 ч) + 7 ч резерва 

1 Числа от 1 до 9: различе-

ние, чтение, запись 

  Игровые упражнения по различению количества предметов 

(зрительно, на слух, установлением соответствия), числа и 

цифры, представлению чисел словесно и письменно. 

Работа в парах/ группах. Формулирование ответов на вопро-

сы: «Сколько?», «Который по счѐту?», «На сколько боль-

ше?», «На сколько меньше?», «Что получится, если увели-

чить/уменьшить количество на 1, на 2?» — по образцу и са-

мостоятельно. 

Практические работы по определению длин предложенных 

предметов с помощью заданной мерки, по определению 

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 самостоятельно уста-

новленном порядке. 

Обсуждение: назначение знаков в математике, обобщение 

представлений.  

Цифры; знаки сравнения, равенства, арифметических дей-

ствий.  

Устная работа: счѐт единицами в разном порядке, чтение, 

упорядочение однозначных и двузначных чисел;  

счѐт по 2, по 5. 

Работа с таблицей чисел: наблюдение, установление законо-

мерностей в расположении чисел. 

Работа в парах/группах. Формулирование вопросов, связан-

 

2 Числа от 1 до 9: различе-

ние, чтение, запись 

   

3 Числа от 1 до 9: различе-

ние, чтение, запись 

   

4 Числа от 1 до 9: различе-

ние, чтение, запись 

   

5 
Резерв 1 

Числа от 1 до 9: различе-

ние, чтение, запись 

   

6 
Резерв 2 

Числа от 1 до 9: различе-

ние, чтение, запись 

   

7 
Резерв 3 

Числа от 1 до 9: различе-

ние, чтение, запись 

   

8 Единица счѐта. Десяток    

9 Счѐт предметов, запись ре-

зультата цифрами 

   

10 Счѐт предметов, запись ре-

зультата цифрами 

   

11 Порядковый номер объекта 

при заданном порядке счѐта 

   

12 Сравнение чисел, сравне-

ние групп предметов по ко-

личеству: больше, меньше, 
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столько же ных с порядком чисел, увеличением/уменьшением числа на 

несколько единиц, установлением закономерности в ряду 

чисел. 

Моделирование учебных ситуаций, связанных с применени-

ем представлений о числе в практических ситуациях. Пись-

мо цифр. 

 

 

 

 

13 Сравнение чисел, сравне-

ние групп предметов по ко-

личеству: больше, меньше, 

столько же 

   

14 Число и цифра 0 при изме-

рении, вычислении 

   

15 Числа в пределах 20: чте-

ние, запись, сравнение 

   

16 Числа в пределах 20: чте-

ние, запись, сравнение 

   

17 Числа в пределах 20: чте-

ние, запись, сравнение 

   

18 Числа в пределах 20: чте-

ние, запись, сравнение 

   

19 Числа в пределах 20: чте-

ние, запись, сравнение 

   

20 Числа в пределах 20: чте-

ние, запись, сравнение 

   

21 
Резерв 4 

Числа в пределах 20: чте-

ние, запись, сравнение 

   

22 
Резерв 5 

Числа в пределах 20: чте-

ние, запись, сравнение 

   

23 
Резерв 6 

Числа в пределах 20: чте-

ние, запись, сравнение 

   

24 
Резерв 7 

Числа в пределах 20: чте-

ние, запись, сравнение 

   

25 Однозначные и двузначные 

числа 

   

26 Увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц 

   

27 Увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц 
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Величины (7 ч) 

 

28 Длина и еѐ измерение с по-

мощью заданной мерки 

  Знакомство с приборами для измерения величин. Линейка 

как простейший инструмент измерения длины. 

Наблюдение действия измерительных приборов. Понимание 

назначения и необходимости использования величин в жиз-

ни. 

Использование линейки для измерения длины отрезка. Кол-

лективная работа по различению и сравнению величин 

 

 

 

 

 

 

29 Длина и еѐ измерение с по-

мощью заданной мерки 

   

30 Сравнение без измерения: 

выше — ниже, шире — 

уже, длиннее — короче, 

старше — моложе, тяже-

лее — легче 

   

31 Сравнение без измерения: 

выше — ниже, шире — 

уже, длиннее — короче, 

старше — моложе, тяже-

лее — легче 

   

32 Единицы длины: санти-

метр, дециметр; установле-

ние соотношения между 

ними 

   

33 Единицы длины: санти-

метр, дециметр; установле-

ние соотношения между 

ними 

   

34 Единицы длины: санти-

метр, дециметр; установле-

ние соотношения между 

ними 

   

Арифметические действия (40 ч) + 5 ч резерва 

 
35 Сложение и вычитание чи-

сел        в пределах 20 

  Учебный диалог: «Сравнение практических (житейских) си-

туаций, требующих записи одного и того же арифметическо-
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36 Сложение и вычитание чи-

сел        в пределах 20 

  го действия, разных арифметических действий». 

Практическая работа с числовым выражением: запись, чте-

ние, приведение примера (с помощью учителя или по образ-

цу), иллюстрирующего смысл арифметического действия. 

Обсуждение приѐмов сложения, вычитания: нахождение 

значения суммы и разности на основе состава числа, с ис-

пользованием числовой ленты, по частям и др. 

Использование разных способов подсчѐта суммы и разности, 

использование переместительного свойства при нахождении 

суммы. 

Пропедевтика исследовательской работы: перестановка сла-

гаемых при сложении (обсуждение практических и учебных 

ситуаций).  

Моделирование. Иллюстрация с помощью предметной мо-

дели переместительного свойства сложения, способа нахож-

дения неизвестного слагаемого. Под руководством педагога 

выполнение счѐта с использованием заданной 

единицы счѐта.  

Работа в парах/группах: проверка правильности вычисления 

с использованием раздаточного материала, линейки, модели 

действия, по образцу; обнаружение общего 

и различного в записи арифметических действий, одного и 

того же действия с разными числами.   Дидактические игры 

и упражнения, связанные с выбором, составлением сумм, 

разностей с заданным результатом действия; сравнением 

значений числовых выражений (без вычислений), по ре-

зультату действия. 

 

37 Сложение и вычитание чи-

сел        в пределах 20 

   

38 Сложение и вычитание чи-

сел        в пределах 20 

   

39 Сложение и вычитание чи-

сел        в пределах 20 

   

40 Сложение и вычитание чи-

сел        в пределах 20 

   

41 Сложение и вычитание чи-

сел        в пределах 20 

   

42 Сложение и вычитание чи-

сел        в пределах 20 

   

43 Сложение и вычитание чи-

сел        в пределах 20 

   

44 Сложение и вычитание чи-

сел        в пределах 20 

   

45 Названия компонентов дей-

ствий, результатов дей-

ствий сложения, вычитания 

   

46 Названия компонентов дей-

ствий, результатов дей-

ствий сложения, вычитания 

   

47 Названия компонентов дей-

ствий, результатов дей-

ствий сложения, вычитания 

   

48 Знаки сложения и вычита-

ния, названия компонентов 

действия 

   

49 Знаки сложения и вычита-    
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ния, названия компонентов 

действия  

50 Знаки сложения и вычита-

ния, названия компонентов 

действия 

   

51 Таблица сложения    

52 Таблица сложения    

53 Переместительное свойство 

сложения 

   

54 Переместительное свойство 

сложения 

   

55 Вычитание как действие,  

обратное сложению 

   

56 Вычитание как действие,  

обратное сложению 

   

57 Неизвестное слагаемое    

58 Неизвестное слагаемое    

59 
Резерв 8 

Неизвестное слагаемое    

60 Сложение одинаковых сла-

гаемых. Счѐт по 2, по 3, по 

5 

   

61 Сложение одинаковых сла-

гаемых. Счѐт по 2, по 3, по 

5 

   

62 Сложение одинаковых сла-

гаемых. Счѐт по 2, по 3, по 

5 

   

63 Прибавление и вычитание 

нуля 

   

64 Сложение и вычитание чи-

сел без перехода и      с пе-

реходом через десяток 
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65 Сложение и вычитание чи-

сел без перехода и      с пе-

реходом через десяток 

   

66 Сложение и вычитание чи-

сел без перехода и      с пе-

реходом через десяток 

   

67 Сложение и вычитание чи-

сел без перехода и      с пе-

реходом через десяток 

   

68 Сложение и вычитание чи-

сел без перехода и      с пе-

реходом через десяток 

   

69 Сложение и вычитание чи-

сел без перехода и      с пе-

реходом через десяток 

   

70 Сложение и вычитание чи-

сел без перехода и      с пе-

реходом через десяток  

   

71 Сложение и вычитание чи-

сел без перехода и      с пе-

реходом через десяток 

   

72 Сложение и вычитание чи-

сел без перехода и      с пе-

реходом через десяток 

   

73 Сложение и вычитание чи-

сел без перехода и      с пе-

реходом через десяток 

   

74 
Резерв 9 

Сложение и вычитание чи-

сел без перехода и      с пе-

реходом через десяток 

   

75 
Резерв10 

Сложение и вычитание чи-

сел без перехода и      с пе-

реходом через десяток 
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76 
Резерв11 

Сложение и вычитание чи-

сел без перехода и      с пе-

реходом через десяток 

   

77 
Резерв12 

Сложение и вычитание чи-

сел без перехода и      с пе-

реходом через десяток 

   

78 Вычисление суммы, разно-

сти трѐх чисел 

   

79 Вычисление суммы, разно-

сти трѐх чисел 

   

Текстовые задачи (16 ч) 

 

80 Текстовая задача: струк-

турные элементы, состав-

ление текстовой задачи 

по образцу 

  Коллективное обсуждение: анализ реальной ситуации, пред-

ставленной с помощью рисунка, иллюстрации, 

текста, таблицы, схемы (описание ситуации, что известно, 

что не известно; условие задачи, вопрос задачи). 

Обобщение представлений о текстовых задачах, решаемых с 

помощью действий сложения и вычитания («на сколько 

больше/меньше», «сколько всего», «сколько осталось»). Раз-

личение текста и текстовой задачи, 

представленного в текстовой задаче. 

Соотнесение текста задачи и еѐ модели. 

Моделирование: описание словами и с помощью предмет-

ной модели сюжетной ситуации и математического отноше-

ния. Иллюстрация практической ситуации с использованием 

счѐтного материала. Решение текстовой задачи с помощью 

раздаточного материала. Объяснение выбора арифметиче-

ского действия для решения, 

иллюстрация хода решения, выполнения действия на модели 

https://resh.edu.ru/s

ub-

ject/lesson/4060/con

spect/  

https://urok.1sept.ru

/articles/659643  

https://budu5.com/

manual/chapter/116

7  

81 Текстовая задача: струк-

турные элементы, состав-

ление текстовой задачи 

по образцу 

  https://resh.edu.ru/s

ub-

ject/lesson/4060/con

spect/  

https://urok.1sept.ru

/articles/659643   

https://budu5.com/

manual/chapter/116

7 

82 Зависимость 

между данными и искомой 

величиной в текстовой за-

даче 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/12/1/ 

https://uchi.ru/catalo

g/math/1-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/conspect/
https://urok.1sept.ru/articles/659643
https://urok.1sept.ru/articles/659643
https://budu5.com/manual/chapter/1167
https://budu5.com/manual/chapter/1167
https://budu5.com/manual/chapter/1167
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/conspect/
https://urok.1sept.ru/articles/659643
https://urok.1sept.ru/articles/659643
https://budu5.com/manual/chapter/1167
https://budu5.com/manual/chapter/1167
https://budu5.com/manual/chapter/1167
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/grade-8
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/grade-8
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klass/grade-8 

83 Зависимость 

между данными и искомой 

величиной в текстовой за-

даче 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/12/1/ 

https://uchi.ru/catalo

g/math/1-

klass/grade-8 

84 Выбор и запись 

арифметического действия 

для получения ответа на 

вопрос 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/12/1/ 

https://uchi.ru/catalo

g/math/1-

klass/grade-8 

 

85 Выбор и запись 

арифметического действия 

для получения ответа на 

вопрос 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/12/1/ 

https://uchi.ru/catalo

g/math/1-

klass/grade-8 

86 Выбор и запись 

арифметического действия 

для получения ответа на 

вопрос 

   

87 Выбор и запись 

арифметического действия 

для получения ответа на 

вопрос 

   

88 Выбор и запись 

арифметического действия 

для получения ответа на 

вопрос 

   

89 Текстовая сюжетная задача 

в одно действие: запись 

решения, ответа задачи 

   

90 Текстовая сюжетная задача 

в одно действие: запись 

   

https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/grade-8
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/grade-8
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/grade-8
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/grade-8
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/grade-8
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/grade-8
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/grade-8
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/grade-8
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/grade-8
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/grade-8
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решения, ответа задачи 

91 Текстовая сюжетная задача 

в одно действие: запись 

решения, ответа задачи 

   

92 Текстовая сюжетная задача 

в одно действие: запись 

решения, ответа задачи  

   

93 Текстовая сюжетная задача 

в одно действие: запись 

решения, ответа задачи 

    

94 Обнаружение недостающе-

го элемента задачи, допол-

нение текста задачи число-

выми данными 

(по иллюстрации, смыслу 

задачи, еѐ решению) 

   

95 Обнаружение недостающе-

го элемента задачи, допол-

нение текста задачи число-

выми данными 

(по иллюстрации, смыслу 

задачи, еѐ решению) 

   

Пространственные отношения и геометрические фигуры (20 ч) 

 
96 Расположение предметов и 

объектов на плоскости, в 

пространстве: слева/ спра-

ва, сверху/снизу, между; 

установление 

пространственных отноше-

ний 

  Распознавание и называние известных геометрических фи-

гур, обнаружение в окружающем мире их моделей. Игровые 

упражнения: «Угадай фигуру по описанию», 

«Расположи фигуры в заданном порядке», «Найди модели 

фигур в классе» и т. п. 

Практическая деятельность: графические и измерительные 

действия в работе с карандашом и линейкой: копирование, 

рисование фигур по инструкции. Анализ изображения (узо-

ра, геометрической фигуры), называние элементов узора, 

 

97 Расположение предметов и 

объектов на плоскости, в 
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пространстве: слева/ спра-

ва, сверху/снизу, между; 

установление 

пространствен 

ных отношений 

геометрической фигуры. 

Творческие задания: узоры и орнаменты. Составление ин-

струкции изображения узора, линии (по клеткам). Составле-

ние пар: объект и его отражение. 

Практические работы: измерение длины отрезка, ломаной, 

длины стороны квадрата, сторон прямоугольника. Коммен-

тирование хода и результата работы; установление соответ-

ствия результата и поставленного вопроса. 

Ориентировка                         в пространстве и на плоскости 

(классной доски, листа бумаги, страницы учебника и т. д.). 

Установление направления, прокладывание маршрута. 

Учебный диалог: обсуждение свойств геометрических фигур 

(прямоугольника и др.); сравнение геометрических фигур 

(по форме, размеру); сравнение отрезков по длине. 

Предметное моделирование заданной фигуры из различных 

материалов (бумаги, палочек, трубочек, проволоки и пр.), 

составление из других геометрических фигур. 

98 Расположение предметов и 

объектов на плоскости, в 

пространстве: слева/ спра-

ва, сверху/снизу, между; 

установление 

пространствен 

ных отношений 

   

99 Распознавание объекта и 

его отражения 

   

100 Распознавание объекта и 

его отражения 

   

101 Геометрические 

кие фигуры: распознавание 

круга, треугольника, пря-

моугольника, отрезка 

   

102 Геометрические 

кие фигуры: распознавание 

круга, треугольника, пря-

моугольника, отрезка 

   

103 Геометрические 

кие фигуры: распознавание 

круга, треугольника, пря-

моугольника, отрезка 

   

104 Построение отрезка, квад-

рата, треугольника              с 

помощью линейки; измере-

ние длины отрезка в санти-

метрах 

   

105 Построение отрезка, квад-    
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рата, треугольника              с 

помощью линейки; измере-

ние длины отрезка в санти-

метрах 

106 Построение отрезка, квад-

рата, треугольника              с 

помощью линейки; измере-

ние длины отрезка в санти-

метрах 

   

107 Длина стороны прямо-

угольника, квадрата, тре-

угольника 

   

108 Длина стороны прямо-

угольника, квадрата, тре-

угольника 

   

109 Длина стороны прямо-

угольника, квадрата, тре-

угольника 

    

110 Длина стороны прямо-

угольника, квадрата, тре-

угольника 

   

111 Длина стороны прямо-

угольника, квадрата, тре-

угольника 

   

112 Длина стороны прямо-

угольника, квадрата, тре-

угольника 

   

113 Изображение прямоуголь-

ника, квадрата, треугольни-

ка 

   

114 Изображение прямоуголь-

ника, квадрата, треугольни-

ка  

   

115 Изображение прямоуголь-    
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ника, квадрата, треугольни-

ка  

Математическая информация (15 ч) + 2ч резерва 
116 Сбор данных об объекте по 

образцу 

  Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объек-

та, группы объектов (количество, форма, размер); выбор 

предметов по образцу (по заданным признакам). 

Группировка объектов 

по заданному признаку. 

Закономерность в ряду 

заданных объектов: 

еѐ обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, со-

ставленные 

относительно заданного 

набора математических 

объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более четырѐх данных); из-

влечение данного из строки, столбца; 

внесение одного-двух 

данных в таблицу. 

Чтение рисунка, схемы 

1—2 числовыми данными (значениями данных величин). 

Выполнение 1—3-шаговых инструкций, связанных 

с вычислениями, измерением длины, построением 

геометрических фигур. 

 

117 Сбор данных об объекте по 

образцу 

   

118 Характеристики объекта, 

группы 

объектов (количество, фор-

ма, размер); выбор 

предметов по образцу (по 

заданным признакам) 

   

119 Характеристики объекта, 

группы 

объектов (количество, фор-

ма, размер); выбор 

предметов по образцу (по 

заданным признакам) 

   

120 Группировка объектов по 

заданному признаку 

   

121 Закономерность в ряду за-

данных объектов: 

еѐ обнаружение, продолже-

ние ряда 

   

122 Верные (истинные) и не-

верные (ложные) предло-

жения, составленные 

относительно заданного 

набора математических 

объектов 

   

123 Верные (истинные) и не-

верные (ложные) предло-
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жения, составленные 

относительно заданного 

набора математических 

объектов 

124 Чтение таблицы (содержа-

щей не более четырѐх дан-

ных); извлечение данного 

из строки, столбца; внесе-

ние одного-двух 
данных в таблицу 

   

125 Чтение таблицы (содержа-

щей не более четырѐх дан-

ных); извлечение данного 

из строки, столбца; внесе-

ние одного-двух 
данных в таблицу 

   

126 Чтение рисунка, схемы 1—

2 числовыми данными 

(значениями данных 
величин) 

   

127 Чтение рисунка, схемы 1—

2 числовыми данными 

(значениями данных 

величин) 

   

128 Выполнение 1—3-шаговых 

инструкций, связанных 

с вычислениями, измерени-

ем длины, построением 

геометрических фигур 

   

129 Выполнение 1—3-шаговых 

инструкций, связанных 

с вычислениями, измерени-

ем длины, построением 

геометрических фигур 

   

130 Выполнение 1—3-шаговых    
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инструкций, связанных 

с вычислениями, измерени-

ем длины, построением 

геометрических фигур 

131 
Резерв 

13 

Выполнение 1—3-шаговых 

инструкций, связанных 

с вычислениями, измерени-

ем длины, построением 

геометрических фигур 

   

132 
Резерв 

14 

Выполнение 1—3-шаговых 

инструкций, связанных 

с вычислениями, измерени-

ем длины, построением 

геометрических фигур 

    

 

 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись равенства, неравенства Увеличение/уменьшение числа на не-

сколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел.  

Величины: сравнение по массе (единица массы — кило- грамм); измерение длины (единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, мил-

лиметр), времени (единицы времени — час, ми- нута) Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для ре-

шения практических задач. 

 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд Письменное сложение и вычитание чисел 

в пределах 100 Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений Взаимосвязь компонентов и резуль-

тата действия сложения, действия вычитания Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50 Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и решении задач Переместительное 

свойство умножения Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения Порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем дей-

ствия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения Рациональные 
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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 соответ-

ствующих плану арифметических действий Запись решения и ответа задачи Решение текстовых задач на применение смысла арифметиче-

ского действия (сложение, вычитание, умножение, деление) Расчѐтные задачи на увеличение/ уменьшение величины на несколько еди-

ниц/в несколько раз Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу)  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник Построение от- резка заданной 

длины с помощью линейки Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 

стороны Длина ломаной Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в санти-

метрах  

 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку   Закономерность в ряду чисел, геометрических 

фигур, объектов повседневной жизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, пространственные отношения, зависимости между 

числами/величинами Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все».  

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной в таблице (таблицы сложения, 

умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр ).  

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными . 

Алгоритмы (приѐмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения геометрических фигур.  

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компьютерными тренажѐрами).  

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—наблюдать математические отношения (часть-целое, больше -меньше) в окружающем мире; 

—характеризовать назначение и использовать простейшие из- мерительные приборы (сантиметровая лента, весы); 

—сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному основанию; 

—распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
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—вести поиск различных решений задачи (расчѐтной, с геометрическим содержанием); 

—воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без 

скобок); 

—устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ  

Работа с информацией: 

—извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

—устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 

—дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—комментировать ход вычислений; 

—объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

—составлять текстовую задачу с заданным отношением (гото вым решением) по образцу; 

—использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; конструирования утверждений, выводов отно-

сительно данных объектов, отношения; 

—называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

—записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия  

—конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все»  

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометрических фигур; 

—организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математическим материалом; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения действия, обратного действия; 

—находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности  

Совместная деятельность: 

—принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных учителем или самостоятельно; 

—участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои 

действия, выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

—решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с помощью измерительных инструментов дли-

ну, определять время и продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 

—совместно с учителем оценивать результаты выполнения об щей работы. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Учебный предмет: математика 

2 класс (136 часов) 
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Но-

мер  

урока 

Тематические блоки, темы 

(основное содержание) 

Да-

та 

по 

пла

ну 

Да-

та 

по 

фак

ту 

Основные виды деятельности учащихся Электронные 

(цифровые) 

образова-

тельные ре-

сурсы 

Числа (10 часов + 1 ч из резерва) Устная и письменная работа с числами: чтение, составление, 

сравнение, изменение; счѐт единицами, двойками, тройками 

от заданного числа в порядке убывания/возрастания. 

Оформление математических записей. Учебный диалог: фор-

мулирование предположения о результате сравнения чисел, 

его словесное объяснение (устно, письменно)Запись общего 

свойства группы чисел. Характеристика одного числа (вели-

чины, геометрической фигуры) из группы. 

Практическая работа: установление математического отноше-

ния («больше/меньше на … », «больше/меньше в … ») в жи-

тейской ситуации (сравнение по возрасту, массе и др.).Работа 

в парах/группах. Проверка правильности выбора арифметиче-

ского действия, соответствующего отношению «больше на … 

», «меньше на … » (с помощью предметной модели, сюжет-

ной ситуации) 

Учебный диалог: обсуждение возможности представления 

числа разными способами (предметная модель, запись слова-

ми, с помощью таблицы разрядов, в виде суммы разрядных 

слагаемых) 

Работа в парах: ответ на вопрос: «Зачем нужны знаки в жизни, 

как они используются в математике?» (цифры,  

знаки, сравнения, равенства, арифметических действий, скоб-

ки). 

Игры-соревнования, связанные с подбором чисел, обладаю-

щих заданным свойством, нахождением общего, различного 

группы чисел, распределением чисел на группы по суще-

ственному основанию. Дифференцированное задание: работа 

с наглядностью — использование различных опор (таблиц, 

 

1. Числа в пределах 100: чтение и 

запись. 

   

2. Числа в пределах 100: десятич-

ный состав.  

   

3. Сравнение чисел.    

4. Запись равенства, неравенства.    

5. Увеличение числа на несколько 

единиц (десятков). 

   

6. Уменьшение числа на несколь-

ко единиц (десятков). 

   

7. Разностное сравнение чисел.    

8. Четные и нечетные числа.    

9. Представление числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

   

10. Представление числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

   

11. Контрольная работа по теме : 

"Числа" 
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схем) для формулирования ответа на вопрос.  

Величины (11 часов + 1 ч из резерва) 

1. Работа с величинами. Сравне-

ние по массе. Килограмм. 

  Обсуждение практических ситуаций. Различение единиц из-

мерения одной и той же величины, установление между ними 

отношения (больше, меньше, равно), запись результата срав-

нения. Сравнение по росту, массе, возрасту в житейской ситу-

ации и при решении учебных задач. 

Проектные задания с величинами, например временем: чтение 

расписания, графика работы; составление схемы для опреде-

ления отрезка времени; установление соотношения между 

единицами времени: годом, месяцем, неделей, сутками. 

Пропедевтика исследовательской работы: переход от одних 

единиц измерения величин к другим, обратный переход; ил-

люстрация перехода с помощью модели. 

 

2. Работа с величинами. Измере-

ние длины. Метр. 

   

3. Работа с величинами. Измере-

ние длины Дециметр. 

   

4. Работа с величинами. Измере-

ние длины. Сантиметр. 

   

5. Работа с величинами. Измере-

ние длины. Миллиметр. 

   

6. Работа с величинами. Измере-

ние времени. Час. 

   

7. Работа с величинами. Измере-

ние времени. Минута. 

   

8. Соотношение между единицами 

величины ( в пределах 100). 

   

9. Решение практических задач.     

10. Измерение величин.    

11. Сравнение и упорядочивание 

однородных величин. 

   

12. Контрольная работа по те-

ме:"Величины" 

   

Арифметические действия ( 58 часов + 4ч из резерва) 

1. Устное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без пере-

хода через разряд. 

  Упражнения: различение приѐмов вычисления (устные и 

письменные).Выбор удобного способа выполнения действия. 

Практическая деятельность: устные и письменные приѐмы 

вычислений. Прикидка результата выполнения действия. 

Комментирование хода выполнения арифметического дей-

ствия с использованием математической терминологии (де-

сятки, единицы, сумма, разность и др.) 

Пропедевтика исследовательской работы: выполнение зада-

 

2. Устное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без пере-

хода через разряд. 

   

3. Устное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 с  перехо-
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дом  через разряд. ния разными способами (вычисления с использованием пере-

местительного, сочетательного свойств сложения) 

Объяснение с помощью модели приѐмов нахождения суммы, 

разности. Использование правил (умножения на 0, на 1) при 

вычислении. 

Учебный диалог: участие в обсуждении возможных ошибок в 

выполнении арифметических действий. Дифференцирован-

ные задания на проведение контроля и самоконтроля. Про-

верка хода и результата выполнения действия по алгоритму. 

Оценка рациональности выбранного приѐма вычисления. 

Установление соответствия между математическим выраже-

нием и его текстовым описанием. 

Работа в группах: приведение примеров, иллюстрирующих 

смысл арифметического действия, свойства действий. Обсуж-

дение смысла использования скобок в записи числового вы-

ражения; запись решения с помощью разных числовых выра-

жений. 

Оформление математической записи: составление и проверка 

истинности математических утверждений относительно раз-

ностного сравнения чисел, величин (длин, масс и пр.). 

Работа в парах/группах: нахождение и объяснение возможных 

причин ошибок в составлении числового выражения, нахож-

дении его значения. 

Дифференцированное задание: объяснение хода выполнения 

вычислений по образцу. Применение правил порядка выпол-

нения действий; объяснение возможных ошибок. 

Моделирование: использование предметной модели сюжет-

ной ситуации для составления числового выражения со скоб-

ками. Сравнение значений числовых выражений, записанных 

с помощью одних и тех же чисел и знаков действия, со скоб-

ками и без скобок. Выбор числового выражения, соответ-

ствующего сюжетной ситуации. 

Пропедевтика исследовательской работы: рациональные при-

4. Устное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 с  перехо-

дом  через разряд. 

   

5. Устное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 с  перехо-

дом  через разряд. 

   

6. Письменное сложение чисел в 

пределах 100. 

   

7. Письменное сложение чисел в 

пределах 100. 

   

8. Письменное сложение чисел в 

пределах 100. 

   

9. Письменное сложение чисел в 

пределах 100. 

   

10. Письменное вычитание чисел в 

пределах 100. 

   

11. Письменное вычитание чисел в 

пределах 100. 

   

12. Письменное вычитание чисел в 

пределах 100. 

   

13. Письменное вычитание чисел в 

пределах 100. 

   

14. Контрольная работа по теме: 

"Письменное сложение и вычи-

тание чисел в пределах 100" 

   

15. Переместительное свойство 

сложения, его применение для 

вычисления. 

   

16. Переместительное свойство 

сложения, его применение для 

вычисления. 

   

17. Сочетательное свойство сложе-    
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ния, его применение для вы-

числения. 

ѐмы вычислений. 

 

 

 

 

 

 

 

18. Сочетательное свойство сложе-

ния, его применение для вы-

числения. 

   

19. Сочетательное свойство сложе-

ния, его применение для вы-

числения. 

   

20. Взаимосвязь компонентов и ре-

зультата действия сложения, 

действия вычитания. 

   

21. Взаимосвязь компонентов и ре-

зультата действия сложения, 

действия вычитания. 

   

22. Проверка результата вычисле-

ния. Реальность ответа. 

   

23. Проверка результата вычисле-

ния. Обратное действие.  

   

24. Контрольная работа по теме: 

"Сочетательное и перемести-

тельное свойства сложения. 

Взаимосвязь компонентов" 

   

25. Действие умножения чисел.    

26. Действие деления чисел.    

27. Взаимосвязь сложения и умно-

жения. 

   

28. Иллюстрация умножения с по-

мощью предметной модели 

сюжетной ситуации. 

   

29. Названия компонентов дей-

ствия умножения. 

   

30. Названия компонентов дей-

ствия деления. 
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31-41. Табличные случаи умножения в 

пределах 50. 

   

42-43. Табличные случаи умножения, 

деления при вычислениях и ре-

шении задач. 

   

44. Умножение на 1.    

45. Умножение на 0.    

46-47. Переместительное свойство 

умножения. 

   

48. Взаимосвязь компонентов и ре-

зультата действия умножения. 

   

49. Взаимосвязь компонентов и ре-

зультата  действия деления. 

   

50. Неизвестный компонент дей-

ствия сложения, его нахожде-

ние. 

   

51. Неизвестный компонент дей-

ствия вычитания, его нахожде-

ние. 

   

52. Контрольная работа по те-

ме:"Табличные случаи умноже-

ния, деления" 

   

53. Числовое выражение: чтение, 

запись.  

   

54. Числовое выражение: вычисле-

ние значения. 

   

55-56. Порядок выполнения действий 

в числовом выражении, содер-

жащем действия  

сложения и вычитания со скоб-

ками в пределах 100, нахожде-

ние его значения. 

   

57. Порядок выполнения действий    



 

326 
 

в числовом выражении, содер-

жащем действия  

сложения и вычитания без ско-

бок в пределах 100, нахождение 

его значения. 

58. Вычитание суммы из числа.    

59. Вычитание числа из суммы.    

60. Вычисление суммы, разности 

удобным способом. 

   

61. Вычисление суммы, разности 

удобным способом. 

   

62. Контрольная работа по теме:" 

Порядок выполнения действий в 

числовом выражении" 

   

Текстовые задачи  (12 ч + 1 ч из резерва) 

1. Чтение, представление текста 

задачи в виде рисунка, схемы 

или другой модели. 

  Чтение текста задачи с учѐтом предлагаемого задания: найти 

условие и вопрос задачи. Сравнение различных текстов, ответ 

на вопрос: является ли текст задачей? Соотнесение текста за-

дачи с еѐ иллюстрацией, схемой, моделью. Составление зада-

чи по рисунку (схеме, модели, решению). 

Наблюдение за изменением хода решения задачи при измене-

нии условия (вопроса) 

Упражнения: поэтапное решение текстовой задачи: анализ 

данных, их представление на модели и использование в ходе 

поиска идеи решения; составление плана; составление ариф-

метических действий в соответствии с планом; использование 

модели для решения, поиск другого способа и др. 

Получение ответа на вопрос задачи путѐм рассуждения (без 

вычислений). 

Учебный диалог: нахождение одной из трѐх взаимосвязанных 

величин при решении задач бытового характера 

(«на время», «на куплю-продажу» и пр.).Поиск разных реше-

ний одной задачи. Разные формы записи решения (оформле-

ния). 

 

2. План решения задачи в два дей-

ствия, выбор соответствующих 

плану арифметических дей-

ствий  

   

3. План решения задачи в два дей-

ствия, выбор соответствующих 

плану арифметических дей-

ствий 

   

4. Запись решения и ответа зада-

чи. 

   

5. Решение текстовых задач на 

применение смысла арифмети-

ческого действия (сложение, 

вычитание) 

   

6. Решение текстовых задач на 

применение смысла арифмети-
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ческого действия (умножение, 

деление). 

Работа в парах/группах. Составление задач с заданным мате-

матическим отношением, по заданному числовому выраже-

нию. Составление модели, плана решения задачи. Назначение 

скобок в записи числового выражения при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль при решении задач. Анализ образ-

цов записи решения задачи по действиям и с помощью число-

вого выражения  

7. Расчѐтные задачи на увеличе-

ние величины на несколько 

единиц. 

   

8. Расчѐтные задачи на уменьше-

ние величины на несколько 

единиц. 

 

   

9. Расчѐтные задачи на увеличе-

ние величины в несколько раз. 

 

   

10. Расчѐтные задачи на уменьше-

ние величины в несколько раз. 

   

11. Фиксация ответа к задаче и его 

проверка. 

   

12. Контрольная работа "Тексто-

вые задачи" 

   

Пространственные отношения и геометрические фигуры (20 часов +1ч из резерва) 

1. Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка . 

 

  Игровые упражнения: «Опиши фигуру», «Нарисуй фигуру по 

инструкции», «Найди модели фигур в окружающем» и т.п. 

Упражнение: формулирование ответов на вопросы об общем 

и различном геометрических фигур. 

Практическая работа: графические и измерительные действия 

при учѐте взаимного расположения фигур или их частей при 

изображении, сравнение с образцом. Измерение расстояний с 

использованием заданных или самостоятельно выбранных 

единиц. Изображение ломаных с помощью линейки и от руки, 

на нелинованной и клетчатой бумаге. 

Практические работы: определение размеров геометрических 

фигур на глаз, с помощью измерительных инструментов. По-

строение и обозначение прямоугольника с заданными длина-

ми сторон на клетчатой бумаге. 

 

2. Распознавание и изображение 

геометрических фигур: прямая. 

   

3. Распознавание и изображение 

геометрических фигур: прямой 

угол. 

   

4. Распознавание и изображение 

геометрических фигур: лома-

ная. 

   

5. Распознавание и изображение 

геометрических фигур: много-

угольник. 
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6. Распознавание и изображение 

геометрических фигур: много-

угольник. 

  Нахождение периметра прямоугольника, квадрата, составле-

ние числового равенства при вычислении периметра прямо-

угольника. 

Конструирование геометрической фигуры из бумаги по за-

данному правилу или образцу. Творческие задания: оригами и 

т.п. 

Учебный диалог: расстояние как длина отрезка, нахождение и 

прикидка расстояний. Использование различных источников 

информации при определении размеров и протяжѐнностей. 

 

7. Построение отрезка заданной 

длины с помощью линейки. 

   

8. Изображение на клетчатой бу-

маге прямоугольника с задан-

ными длинами сторон . 

   

9. Изображение на клетчатой бу-

маге квадрата с заданной дли-

ной стороны. 

   

10-11. Длина ломаной .    

12. Измерение периметра данного 

прямоугольника, запись резуль-

тата измерения в сантиметрах. 

   

13. Измерение периметра изобра-

жѐнного прямоугольника , за-

пись результата измерения в 

сантиметрах . 

   

14. Измерение периметра изобра-

жѐнного прямоугольника , за-

пись результата измерения в 

сантиметрах . 

   

15. Измерение периметра данного 

квадрата, запись результата из-

мерения в сантиметрах . 

   

16. Измерение периметра изобра-

женного квадрата, запись ре-

зультата измерения в сантимет-

рах . 

   

17. Измерение периметра изобра-

женного квадрата, запись ре-

зультата измерения в сантимет-

рах . 
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18. Точка: конец отрезка, вершина 

многоугольника. 

   

19-20. Обозначение точки буквой ла-

тинского алфавита. 

   

21. Контрольная работа по теме: 

"Распознавание и изображение 

геометрических фигур" 

   

Математическая информация (15 часов + 2 ч из резерва) 

1. Нахождение, формулирование 

одного-двух общих признаков 

набора математических объек-

тов: чисел, величин, геометри-

ческих фигур . 

  Учебный диалог: установление последовательности событий 

(действий) сюжета. Описание рисунка (схемы, модели) по за-

данному или самостоятельно составленному плану. 

Оформление математической записи. Использование матема-

тической терминологии для формулирования вопросов, зада-

ний, при построении предположений, проверке гипотез. Рабо-

та в парах: составление утверждения на основе информации, 

представленной в наглядном виде. 

Наблюдение закономерности в составлении ряда чисел (вели-

чин, геометрических фигур), формулирование правила. 

Распознавание в окружающем мире ситуаций, которые целе-

сообразно сформулировать на языке математики и решить ма-

тематическими средствами. 

Работа с информацией: чтение таблицы (расписание, график 

работы, схему), нахождение информации, удовлетворяющей 

заданному условию задачи. Составление вопросов по таблице. 

Работа в парах/группах. Календарь. Схемы маршрутов. Работа 

с информацией: анализ информации, представленной на ри-

сунке и в тексте задания. 

Обсуждение правил работы с электронными средствами обу-

чения. 

 

2. Классификация объектов по за-

данному или самостоятельно 

установленному основанию  

   

3. Закономерность в ряду чисел, 

геометрических фигур, объек-

тов повседневной жизни:  

еѐ объяснение с использо-

ванием математической терми-

нологии. 

   

4. Верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, содер-

жащие количественные, про-

странственные отношения, за-

висимости между числами. 

   

5. Верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, содер-

жащие количественные, про-

странственные отношения  

между величинами. 

   

6. Конструирование утверждений 

с использованием слов «каж-
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дый», «все». 

7. Работа с таблицами: извлечение 

и использование для ответа на 

вопрос информации, представ-

ленной в таблице . 

   

8. Работа с таблицами: внесение 

данных в таблицу . 

   

9-10. Дополнение моделей (схем, 

изображений) готовыми число-

выми данными. 

   

11. Правило составления ряда чи-

сел, величин, геометрических 

фигур . 

   

12-13. Алгоритмы (приѐмы, правила) 

устных и письменных вычисле-

ний. 

   

14. Алгоритмы (приѐмы, правила) 

измерений и построения гео-

метрических фигур. 

   

15-16. Правила работы с элек-

тронными средствами обуче-

ния. 

   

17. Итоговая контрольная работа.    
Резерв 10 часов распределен по блокам 

3 КЛАСС-136ч 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, со-

ставление. Увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в 

практической ситуации. 
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Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжи-

тельность события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 

(табличное и внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. 

Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. 

Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, 

использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вы-

числениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планирование хода решения задачи, решение арифмети-

ческим способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остат- 

ком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчѐт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). За-

пись решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на 

нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 
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Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными 

сторонами, запись равенства. Изобра-жение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фи-

гур с помощью наложения. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», 

«поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данны-

ми. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на  доступных электронных средствах обучения (интерактив-

ной доске, компьютере, других устройствах). 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

—выбирать приѐм вычисления, выполнения действия; 

—конструировать геометрические фигуры; 

—классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

—прикидывать размеры фигуры, еѐ элементов; 

—понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

—различать и использовать разные приѐмы и алгоритмы вычисления; 

—выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование алгоритма); 

—соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

—составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному правилу; 

—моделировать предложенную практическую ситуацию; 

—устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

—читать информацию, представленную в разных формах; 
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—извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; 

—заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

—устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

—использовать дополнительную литературу (справочники, 

словари) для установления и проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 

—строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

—объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … », «равно»; 

—использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

—выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в соответствии с практической ситуацией; 

—участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—проверять ход и результат выполнения действия; 

—вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

—формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчѐтами; 

—выбирать и использовать различные приѐмы прикидки и проверки правильности вычисления; проверять полноту и правильность заполне-

ния таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

—при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения; определять с помощью цифровых и анало-

говых приборов, измерительных инструментов длину, массу, время); 

—договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руководителя, подчинѐнного, сдержанно принимать 

замечания к своей работе; 

—выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

Календарно – тематическое планирование 
Учебный предмет: математика 

3 класс (136ч) 

 

Номер 

урока 

Тематические блоки, темы 

(основное содержание) 

Дата 

по 

Дата 

по 

Основные виды деятельности обучающихся Электрон-

ные 
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пла-

ну 

факту (цифро-

вые) 

образова-

тельные 

ресурсы 

Числа(10ч) 

1 Числа в пределах 1000: чтение, запись   Устная и письменная работа с числами: составле-

ние и  чтение, сравнение и упорядочение, пред-

ставление в  виде суммы разрядных слагаемых и 

дополнение до  заданного числа; выбор чисел с за-

данными свойствами (число единиц разряда, чѐт-

ность и т. д.). Практическая работа: различение, 

называние и запись математических терминов, 

знаков; их использование на  письме и в речи при 

формулировании вывода, объяснении ответа, веде-

нии математических записей. Работа в па-

рах/группах. Обнаружение и проверка общего 

свойства группы чисел, поиск уникальных свойств 

числа из группы чисел. Упражнения: использова-

ние латинских букв для записи свойств арифмети-

ческих действий, обозначения геометрических фи-

гур. Игры-соревнования, связанные с анализом ма-

тематического текста, распределением чисел (дру-

гих объектов) на  группы по одному-двум суще-

ственным основаниям, представлением числа раз-

ными способами (в виде предметной модели, сум-

мы разрядных слагаемых, словесной или цифровой 

записи), использованием числовых данных для по-

строения утверждения, математического текста с 

числовыми данными (например, текста объясне-

ния) и проверки его истинности 

 

2 Числа в пределах 1000: чтение, запись, 

сравнение 

   

3 Числа в пределах 1000: чтение, запись, 

сравнение 

   

4 Числа в пределах 1000: представление в 

виде суммы разрядных слагаемых 

   

5 Числа в пределах 1000: представление в 

виде суммы разрядных слагаемых 

   

6 Равенства и неравенства: чтение, состав-

ление, установление истинности (вер-

ное/неверное). 

   

7 Увеличение/уменьшение числа в несколь-

ко раз. 

   

8 Увеличение/уменьшение числа в несколь-

ко раз. 

   

9 Кратное сравнение чисел.    

10 Свойства чисел    

Величины(10ч) 

11 Масса (единица массы — грамм)   Учебный диалог: обсуждение практических ситуа-

ций. Ситуации необходимого перехода от одних 

 

12 Соотношение между килограммом    
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и  граммом; отношение «тяжелее/легче 

на/в». 

единиц измерения величины к другим. Установле-

ние отношения (больше, меньше, равно) между 

значениями величины, представленными в разных 

единицах. Применение соотношений между вели-

чинами в ситуациях купли-продажи, движения, ра-

боты. Прикидка значения величины на глаз, про-

верка измерением, расчѐтами. Моделирование: ис-

пользование предметной модели для иллюстрации 

зависимости между величинами (больше/ меньше), 

хода выполнения арифметических действий с  ве-

личинами (сложение, вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в случаях, сводимых 

к  устным вычислениям. Комментирование. Пред-

ставление значения величины в  заданных едини-

цах, комментирование перехода от  одних единиц к 

другим (однородным).Пропедевтика исследова-

тельской работы: определять с  помощью цифро-

вых и аналоговых приборов, измерительных ин-

струментов длину, массу, время; выполнять при-

кидку и оценку результата измерений; определять 

продолжительность события 

13 Стоимость (единицы — рубль, копейка); 

установление отношения «дороже/дешевле 

на/в». 

   

14 Соотношение «цена, количество, стои-

мость» в  практической ситуации. 

   

15 Время (единица времени  — секунда); 

установление отношения «быстрее/ мед-

леннее на/в». 

   

16 Соотношение «начало, окончание, про-

должительность события» в практической 

ситуации. 

   

17 Длина (единица длины  — миллиметр, ки-

лометр); соотношение между величинами 

в  пределах тысячи. 

   

18 Площадь (единицы площади  — квадрат-

ный метр, квадратный сантиметр, квадрат-

ный дециметр). 

   

19 Расчѐт времени. Соотношение «начало, 

окончание, продолжительность события» в 

практической ситуации. 

   

20 Соотношение «больше/ меньше на/в» в си-

туации сравнения предметов и  объектов 

на основе измерения величин 

   

                                                                             Арифметические действия (48 ч) 

21 Устные вычисления, сводимые к действи-

ям в  пределах 100 (табличное и  внетаб-

личное умножение) 

  Упражнения: устные и письменные приѐмы вы-

числений. Устное вычисление в случаях, сводимых 

к действиям в  пределах 100 (действия с десятками, 

сотнями, умножение и деление на 1, 10, 100). Дей-

ствия с числами 0 и 1.Прикидка результата выпол-

нения действия. Комментирование хода вычисле-

ний с использованием математической терминоло-

гии. Применение правил порядка выполнения дей-

 

22 Устные вычисления, сводимые к действи-

ям в  пределах 100(табличное и  внетаб-

личное умножение) 

   

23 Устные вычисления, сводимые к действи-

ям в  пределах 100(табличное и  внетаб-
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личное умножение, деление) ствий в предложенной ситуации при конструиро-

вание числового выражения с заданным порядком 

выполнения действий. Сравнение числовых выра-

жений без вычислений. Упражнение на самокон-

троль: обсуждение возможных ошибок в вычисле-

ниях по алгоритму, при нахождении значения чис-

лового выражения. Оценка рациональности вычис-

ления. Проверка хода и результата выполнения 

действия. Дифференцированное задание: приведе-

ние примеров, иллюстрирующих смысл деления с 

остатком, интерпретацию результата деления в 

практической ситуации. Оформление математиче-

ской записи: составление и  проверка правильно-

сти математических утверждений относительно 

набора математических объектов (чисел, величин, 

числовых выражений, геометрических фи-

гур).Наблюдение закономерностей, общего и раз-

личного в  ходе выполнения действий одной сту-

пени (сложения- вычитания, умножения-

деления).Моделирование: использование предмет-

ных моделей для  объяснения способа (приѐма) 

нахождения неизвестного компонента арифмети-

ческого действия. Упражнения: алгоритмы сложе-

ния и вычитания трѐхзначных чисел, деления с 

остатком, установления порядка действий при 

нахождении значения числового выражения. Рабо-

та в парах/группах. Составление инструкции 

умножения/деления на круглое число, деления чи-

сел подбором 

24 Устные вычисления, сводимые к действи-

ям в  пределах 100(табличное и  внетаб-

личное умножение, деление) 

   

25 Устные вычисления, сводимые к действи-

ям в  пределах 100(табличное и  внетаб-

личное умножение, деление) 

   

26 Устные вычисления, сводимые к действи-

ям в  пределах 100 (действия с  круглыми 

числами). 

   

27 Устные вычисления, сводимые к действи-

ям в  пределах 100 (действия с  круглыми 

числами). 

   

28 Устные вычисления, сводимые к действи-

ям в  пределах 100 (действия с  круглыми 

числами). 

   

29 Письменное сложение, вычитание чисел в 

пределах 1000. 

   

30 Письменное сложение, вычитание чисел в 

пределах 1000. 

   

31 Письменное сложение, вычитание чисел в 

пределах 1000. 

   

32 Письменное сложение, вычитание чисел в 

пределах 1000. 

   

33 Действия с  числами 0 и 1.    

34 Взаимосвязь умножения и  деления.    

35 Письменное умножение в  столбик, пись-

менное деление уголком. 

   

36 Письменное умножение в  столбик, пись-

менное деление уголком. 

   

37 Письменное умножение в  столбик, пись-

менное деление уголком. 

   

38 Письменное умножение в  столбик, пись-    
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менное деление уголком. 

39 Письменное умножение, деление на одно-

значное число в пределах 1000. 

   

40 Письменное умножение, деление на одно-

значное число в пределах 1000. 

   

41 Письменное умножение, деление на одно-

значное число в пределах 1000. 

   

42 Проверка результата вычисления (прикид-

ка или оценка результата). 

   

43 Проверка результата вычисления (обрат-

ное действие, применение алгоритма, ис-

пользование кальку- лятора). 

  

44 Переместительное свойство сложения, 

умножения при вычислениях. 

  

45 Переместительное свойство сложения, 

умножения при вычислениях. 

  

46 Сочетательное свойства сложения, умно-

жения при вычислениях. 

  

47 Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

  

48 Порядок действий в  числовом выражении, 

значение числового выражения, содержа-

щего несколько действий ( без скобок), с 

вычислениями в пределах 1000. 

  

49 Порядок действий в  числовом выражении, 

значение числового выражения, содержа-

щего несколько действий ( без скобок), с 

вычислениями в пределах 1000. 

  

50 Порядок действий в  числовом выражении, 

значение числового выражения, содержа-

щего несколько действий (со скобками), с 

вычислениями в пределах 1000. 

  

51 Порядок действий в  числовом выражении,   
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значение числового выражения, содержа-

щего несколько действий (со скобками), с 

вычислениями в пределах 1000. 

52 Порядок действий в  числовом выражении, 

значение числового выражения, содержа-

щего несколько действий (со скобками/ без 

скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

  

53 Однородные величины: сложение и вычи-

тание. 

  

54 Равенство с неизвестным числом, записан-

ным буквой. 

   

55 Равенство с неизвестным числом, записан-

ным буквой. 

   

56 Умножение и деление круглого числа на 

однозначное число. 

   

57 Умножение и деление круглого числа на 

однозначное число. 

  

58 Умножение и деление круглого числа на 

однозначное число. 

  

59 Умножение и деление круглого числа на 

однозначное число. 

  

60 Умножение и деление круглого числа на 

однозначное число. 

  

61 Умножение суммы на  чис ло.   

62 Умножение суммы на  число.   

63 Деление трѐхзначного числа на  однознач-

ное уголком. 

  

64 Деление трѐхзначного числа на  однознач-

ное уголком. 

  

65 Деление трѐхзначного числа на  однознач-

ное уголком. 

  

66 Деление трѐхзначного числа на  однознач-

ное уголком. 
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67 Деление суммы на число   

68 Деление суммы на число   
                                                                                     Текстовые задачи (23 ч) 

69 Работа с текстовой задачей: анализ данных 

и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задач, реше-

ние арифметическим способом. 

  Моделирование: составление и использование мо-

дели (рисунок, схема, таблица, диаграмма, краткая 

запись) на  разных этапах решения задачи. Учеб-

ный диалог: нахождение одной из трѐх взаимосвя-

занных величин при решении задач («на движе-

ние», «на  работу» и пр.). Работа в парах/группах. 

Решение задач с косвенной формулировкой усло-

вия, задач на деление с остатком, задач, иллюстри-

рующих смысл умножения суммы на число; 

оформление разных способов решения задачи 

(например, приведение к единице, кратное сравне-

ние); поиск всех решений. Комментирование. Опи-

сание хода рассуждения для решения задачи: по 

вопросам, с комментированием, составлением вы-

ражения. Упражнения на контроль и самоконтроль 

при решении задач. Анализ образцов записи реше-

ния задачи по  действиям и с помощью числового 

выражения. Моделирование: восстановление хода 

решения задачи по  числовому выражению или 

другой записи еѐ решения. Сравнение задач. Фор-

мулирование полного и краткого ответа к задаче, 

анализ возможности другого ответа или другого 

способа его получения  

Практическая работа: нахождение доли величины. 

Сравнение долей одной величины 

 

70 Работа с текстовой задачей: анализ данных 

и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задач, реше-

ние арифметическим способом. 

  

71 Работа с текстовой задачей: анализ данных 

и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задач, реше-

ние арифметическим способом. 

  

72 Работа с текстовой задачей: анализ данных 

и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задач, реше-

ние арифметическим способом. 

   

73 Работа с текстовой задачей: анализ данных 

и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задач, реше-

ние арифметическим способом. 

  

74 Работа с текстовой задачей: анализ данных 

и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задач, реше-

ние арифметическим способом. 

  

75 Работа с текстовой задачей: анализ данных 

и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задач, реше-

ние арифметическим способом. 

  

76 Задачи на  понимание смысла арифметиче-

ских действий (в том числе деления с 

остатком) 
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77 Задачи на  понимание смысла арифметиче-

ских действий (в том числе деления с 

остатком), отношений (больше/меньше 

на/в) 

  

78 Задачи на  понимание смысла арифметиче-

ских действий ( в том числе (купля-

продажа, расчѐт времени, количества) 

  

79 Задачи на  понимание смысла арифметиче-

ских действий (в том числе зависимостей 

(купля-продажа, зависимостей (купля-

продажа, расчѐт времени, количества) 

  

80 Задачи на  понимание смысла арифметиче-

ских действий (в том числе зависимостей 

(купля-продажа, расчѐт времени, количе-

ства), 

   

81 Задачи на  понимание смысла арифметиче-

ских действий (в том числе на  разностное 

сравнение ). 

   

82 Задачи на  понимание смысла арифметиче-

ских действий (в том числе на разностное 

сравнение ). 

  

83 Задачи на  понимание смысла арифметиче-

ских действий (в том числе на  кратное 

сравнение ) 

  

84 Задачи на  понимание смысла арифметиче-

ских действий (в том числе на кратное 

сравнение ) 

  

85 Задачи на  понимание смысла арифметиче-

ских действий (в том числе на  кратное 

сравнение). 

  

86 Запись решения задачи по действиям и 

с  помощью числового выражения. 

  

87 Запись решения задачи по действиям и 

с  помощью числового выражения. 
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88 Проверка решения и оценка полученного 

результата. 

  

89 Доля величины: половина   

90 Доля величины: четверть в  практической 

ситуации 

  

91 Доля величины: сравнение долей одной 

величины 

  

                                       Пространственные отношения и  геометрические фигуры (20 ч) 

92 Конструирование геометрических фигур 

(разбиение фигуры на части). 

  Исследование объектов окружающего мира: сопо-

ставление их с изученными геометрическими фор-

мами. Комментирование хода и результата поиска 

информации о площади и способах еѐ нахождения. 

Формулирование и проверка истинности утвер-

ждений о значениях геометрических величин. 

Упражнение: графические и измерительные дей-

ствия при построении прямоугольников, квадратов 

с заданными свойствами (длина стороны, значение 

периметра, площади); определение размеров пред-

метов на глаз с  последующей проверкой  — изме-

рением. Пропедевтика исследовательской работы: 

сравнение фигур по площади, периметру, сравне-

ние однородных величин. Нахождение площади 

прямоугольника, квадрата, составление числового 

равенства при вычислении площади прямоуголь-

ника (квадрата).Конструирование из бумаги гео-

метрической фигуры с  заданной длиной стороны 

(значением периметра, площади). Мысленное 

представление и экспериментальная проверка воз-

можности конструирования заданной геометриче-

ской фигуры. Учебный диалог: соотношение меж-

ду единицами площади, последовательность дей-

ствий при переходе от одной единицы площади к 

другой 

 

93 Конструирование геометрических фигур 

(разбиение фигуры на части). 

  

94 Конструирование геометрических фигур 

(составление фигуры из  частей). 

  

95 Конструирование геометрических фигур 

(составление фигуры из  частей). 

  

96 Конструирование геометрических фигур 

(составление фигуры из  частей). 

  

97 Периметр многоугольника: измерение, вы-

числение, запись равенства. 

   

98 Периметр многоугольника: измерение, вы-

числение, запись равенства. 

  

99 Периметр многоугольника: измерение, вы-

числение, запись равенства. 

  

100 Периметр многоугольника: измерение, вы-

числение, запись равенства. 

  

101 Периметр многоугольника: измерение, вы-

числение, запись равенства. 

  

102 Измерение площади, запись результата 

измерения в квадратных сантиметрах 

  

103 Измерение площади, запись результата 

измерения в квадратных сантиметрах 

  

104 Измерение площади, запись результата   
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измерения в квадратных сантиметрах 

105 Измерение площади, запись результата 

измерения в квадратных сантиметрах 

  

106 Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. 

  

107 Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. 

  

108 Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. 

  

109 Сравнение площадей фигур с помощью 

наложения 

  

110 Сравнение площадей фигур с помощью 

наложения 

  

111 Сравнение площадей фигур с помощью 

наложения 

  

                                                                    Математическая информация (15 ч) 

112 Классификация объектов по двум призна-

кам 

    

113 Верные (истинные) и  неверные (ложные) 

утверждения: конструирование, проверка. 

    

114 Логические рассуждения со связками «ес-

ли …, то …», «поэтому», «значит». 

   

115 Работа с информацией: извлечение и ис-

пользование для выполнения заданий ин-

формации, представленной в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира 

   

116 Работа с информацией: внесение данных в 

таблицу; дополнение чертежа данными. 

   

117 Таблицы сложения и умножения: заполне-

ние на  основе результатов счѐта 
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118 Формализованное описание последова-

тельности действий (инструкция, план, 

схема, алгоритм). 

   

119 Алгоритмы (правила) устных и письмен-

ных вычислений (сложение, вычитание, 

умножение, деление) 

   

120 Алгоритмы (правила) порядка действий в 

числовом выражении, нахождения пери-

метра и площади 

   

121 Алгоритмы (правила) построения геомет-

рических фигур. 

   

122 Столбчатая диаграмма: чтение, использо-

вание данных для решения учебных и 

практических задач. 

   

123 Столбчатая диаграмма: чтение, использо-

вание данных для решения учебных и 

практических задач. 

   

124 Столбчатая диаграмма: чтение, использо-

вание данных для решения учебных и 

практических задач. 

   

125 Алгоритмы изучения материала, выполне-

ния заданий на доступных электронных 

средствах обучения 

   

126 Алгоритмы изучения материала, выполне-

ния заданий на доступных электронных 

средствах обучения 

    

Резерв (10ч) 

127 Контрольная работа «Чтение, запись и 

сравнение трѐхзначных чисел» 

    

128 Контрольная работа « Сложение и вычита-

ние трѐхзначных чисел» 

    

129 Итоговая работа за 1 четверть     

130 Контрольная работа «Порядок выполнения     
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действий в сложных числовых выражени-

ях» 

131 Итоговая работа за 2 четверть     

132 Контрольная работа «Умножение двузнач-

ных и трѐхзначных чисел на однозначное 

число» 

    

133 Итоговая работа за 3 четверть     

134 Контрольная работа «Деление двузначных 

и трѐхзначных чисел на однозначное чис-

ло» 

    

135 Контрольная работа «Умножение и деле-

ние двузначных и трѐхзначных чисел на 

двузначное число» 

    

136 Годовая контрольная работа     

 

 

4 КЛАСС-136 ч 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное 

число разрядных единиц, в заданное число раз. 

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

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

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

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

(литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на од-

нозначное/двузначное число в пределах 

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



 

345 
 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения числового выражения, содержащего несколько дей-

ствий в пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, представление на модели; планирование и запись решения; 

проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, 

время, пройденный путь), работы (производительность, время, объѐм работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение со-

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

расчѐта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по еѐ доле. Разные способы решения некоторых 

видов изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур 

с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трѐх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математи-

ческих данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. 

Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажѐры, их использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила 

безопасной работы с электронными источниками информации (электронная форма учебника, электронные 

словари, образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать еѐ в высказываниях и рассуждениях; 
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—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать признак сравнения; 

—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приѐм вычисления, способ решения, моделирование ситуации, пере-

бор вариантов); 

—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной длины, ломаная определѐнной длины, 

квадрат с заданным периметром); 

—классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

—составлять модель математической задачи, проверять еѐ соответствие условиям задачи; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: 

массу предмета (электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет спидометра), 

вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

—представлять информацию в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

—использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практической задачи; 

—приводить примеры и контр примеры для подтверждения/ опровержения вывода, гипотезы; 

—конструировать, читать числовое выражение; 

—описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

—характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин; 

—составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

—инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, решения текстовой задачи, построения гео-

метрической фигуры, измерения; 

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении учебной задачи. 

Совместная деятельность: 
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—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять работу между членами группы (например, в 

случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в 

ходе поиска доказательств, выбора рационального способа; 

—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (составление расписания, подсчѐт денег, оценка 

стоимости и веса покупки, рост и вес че- 

ловека, приближѐнная оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), геометрическими 

фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчѐт и разметка, прикидка и оценка конечного результата).  

 

2.2.7. Окружающий мир 

 
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 — учѐба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и 

учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь 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 населѐнного пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения 

в социуме. 

Человек и природа 
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Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, 

вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры возду-

ха (воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорас-

тущие и культурные растения. Части растения (называние, краткая характеристика значения для жизни 

растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и дикие животные (различия в условиях жиз-

ни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользова-

ние 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 электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в  Интернет. 

Универсальные учебные действия 

(пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой природе от состояния неживой природы; 

- приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность представи-

телей одной группы (в пределах изученного); 

- приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

- понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, иллюстраций, видео, таблицы; 

- соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным 

мнениям; 

- воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, еѐ столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; 

- соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу РФ, описывать предмет по предложенному плану; 

- описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своѐ отношение к природным явлениям; 
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- сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная актив-

ность, закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов); 

- оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку; 

- анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной работы; нарушения правил дорожно-

го движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

- соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение правил 

взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

Номер 

урока 

Тематические блоки, темы 

(основное содержание) 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Человек и общество. (16ч) 

1 Школьные традиции и праздники, 

совместная деятельность с однокласс-

никами. 

  Экскурсия по школе, знакомство с 

помещениями. Обсуждение ситуа-

ций «Правила 

поведения в классе и в школе» 

 

 

 

 

 

 

2 Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив, совместная учѐба, игры, 

отдых. 

   

3 Друзья, взаимоотношения между ни-

ми; ценность дружбы, согласия, вза-

имной помощи. 

   

4 Рабочее место школьника: удобное 

размещение учебных материалов и 

учебного оборудования; поза; освеще-

ние рабочего места.  
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Беседа: «Москва — столица нашей 

Родины». 

Обсуждение различий народов 

России. Рассматривание  иллю-

страций учебника, сравнение 

национальных костюмов предста-

вителей разных народов. 

Работа в паре: рассказывать (по 

фотографиям и личным впечатле-

ниям) о национальных праздни-

ках. 

Вместе со взрослыми находить 

информацию о народах своего 

края. 

Беседа «Почему семья хранит ста-

ринные вещи и предметы».  

Что связывает их в единую семью. 

Подготовка (при участии родите-

лей) выставки предметов руко-

творного мира. 

5 Правила безопасной работы на     

учебном месте, режим труда и отдыха. 

 

   

6 Россия. Москва — столица России.     

7 Народы  России.     

8 Первоначальные сведения о   родном 

крае. Название своего населѐнного 

пункта (города, села), региона. 

   

9 Культурные  объекты родного края.     

10 Культурные  объекты родного края.     

11 Ценность и красота рукотворного ми-

ра. 

   

12 Правила поведения в социуме.    

13 Моя семья в прошлом и настоящем.    Работа с иллюстративным матери-

алом: рассматривание фото, ре-

продукций на тему «Семья». 

Учебный диалог: «Что такое 

 

14 Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. 
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15 Взаимоотношения и взаимопомощь 

в семье.  

  семья». Рассказы детей: «Как наша 

семья проводит свободное время». 

 

16 Совместный труд и отдых. Домашний 

адрес. 

   

Человек и природа (37ч) 

1 Природа и предметы, созданные чело-

веком.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с иллюстративным 

материалом: живая и неживая 

природа, погода. 

 

 

2 Природа и предметы, созданные чело-

веком. 

   

3 Природные материалы.     

4 Природные материалы.    

5 Бережное  отношение к предметам, 

вещам, уход  за ними.  

   

6 Бережное  отношение к предметам, 

вещам, уход  за ними. 

   

7 Неживая и живая природа.    

8 Неживая и живая природа.    

9 Неживая и живая природа.    
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10 Погода и термометр.    
 

 

 

 

 

Наблюдение за погодой. 

 

 

Учебный диалог: «Почему люди 

должны оберегать и охранять при-

роду». 

 

11 Погода и термометр.    

12 Наблюдение за погодой своего края.     

13 Наблюдение за погодой своего края.    

14 Сезонные изменения в природе.     

15 Сезонные изменения в природе.    

16 Взаимосвязи между человеком 

и природой.  

   

17 Взаимосвязи между человеком и при-

родой. 

   

18 Правила нравственного 

и безопасного поведения в природе. 

   

19 Правила нравственного и безопасного 

поведения в природе. 

   

20 Растения ближайшего окружения 

(узнавание, называние, краткое описа-

ние). 

  Экскурсия. Сравнение внешнего 

вида деревьев, кустарников, трав. 

Определение названия по внешне-

му виду дерева. 

 

 

 

 

21 Растения ближайшего окружения 

(узнавание, называние, краткое описа-

ние). 
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22 Лиственные и хвойные растения.    

 

 

 

 

 

Работа с иллюстративным матери-

алом: деление растений на две 

группы: дикорастущие и культур-

ные. Учебный диалог: 

«Чем различаются дикорастущие и 

культурные растения?» Практиче-

ские работы 

«Найдите у растений их части». 

Рассматривание и зарисовка раз-

нообразия частей растения: разные 

листья, разные цветки и плоды, 

разные корни (по вы- 

бору). 

 

23 Лиственные и хвойные растения.    

24 Дикорастущие и культурные растения.     

25 Дикорастущие и культурные растения.    

26 Части  растения (называние, краткая 

характеристика значения для жизни 

растения): корень, стебель, лист, цве-

ток, плод, семя. 

   

27 Части  растения (называние, краткая 

характеристика значения для жизни 

растения): корень, стебель, лист, цве-

ток, плод, семя. 

   

28 Комнатные растения, правила содер-

жания и ухода. 

   

29 Комнатные растения, правила содер-

жания и ухода. 

   

30 Разные группы животных (звери, 

насекомые, птицы, рыбы и др.) 

  Игра-соревнование: «Кто больше 

назовѐт  насекомых (птиц, зве-

рей…)». 

Наблюдения за поведением жи-

вотных: повадки птиц, движение 

зверей, условия 

обитаний насекомых (во время 

экскурсий, целевых прогулок, 

 

31 Разные группы животных (звери, 

насекомые, птицы, рыбы и др.) 

   

32 Главные особенности животных — 

представителей одной группы: насе-
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комые — шестиногие, звери — млеко-

питающие, рыбы — живут 

в воде, плавают и др.  

просмотра видеоматериалов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логическая задача: найди ошибку 

в иллюстрациях — какое живот-

ное попало  в эту группу непра-

вильно.  

Рассказы детей: 

«Мой домашний питомец» 

33 Главные особенности животных — 

представителей одной группы: насе-

комые — шестиногие, звери — млеко-

питающие, рыбы — живут  в воде, 

плавают и др. 

   

34 Домашние и дикие животные (разли-

чия в условиях жизни). 

   

35 Домашние и дикие животные (разли-

чия в условиях жизни). 

   

36 Забота о домашних питомцах.    

37 Забота о домашних питомцах.    

Правила  безопасной жизни (7 ч) 

1 Понимание необходимости соблюде-

ния режима дня, правил здорового пи-

тания  и личной гигиены.  

  Беседа «Что такое режим дня»: 

обсуждение режима дня перво-

классника.  

Коллективное составление памят-

ки «Правила закаливания водой». 

 

2 Правила безопасности  в быту: поль-

зование бытовыми электроприборами. 

    

3 Безопасность в сети Интернет: 

электронный дневник и электронные 
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ресурсы школы.  

4 Дорога от дома до школы.     

5 Правила безопасного поведения пеше-

хода  (дорожные знаки, дорожная раз-

метка, дорожные сигналы). 

  Дидактическая игра-соревнование 

«Мы знаем знаки ДД».  

Учебный диалог:  «Правила до-

рожного движения».  

 

6 Правила безопасного поведения пас-

сажира.  

    

7 Безопасное поведение на велосипеде.   Работа  с иллюстративным (видео) 

материалом: оценка ситуаций при 

езде на велосипеде. 

 

Резерв : 6ч 

2 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и еѐ столица на карте. Государственные символы России. Москва — столица России. 

Святыни Москвы — святыни России: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой(основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия — многонациональное государство. 

Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события ис-

тории родного края. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей род-

ного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям 

других людей — главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 
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Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звѐзды и созвездия, наблюдения звѐздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. 

Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентиро-

вание на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений  в 

жизни растений. Многообразие животных. 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход 

изменений в жизни животных. 

Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана 

природы. Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и рациональное питание (количество при-

ѐмов 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 приѐмах пищи и на пришкольной территории), в 

быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транс порта и метро (ожидание на остановке, посадка, размеще-

ние в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила пове-

дения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация 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, твѐрдое, газообразное); 

- различать символы РФ; 

- различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

- группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах изученного); 

- различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

- различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 
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- читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

- используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

- соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

—понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее 

поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, регион); 

—понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; заповедник); 

—понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, 

опасная ситуация); 

- описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы; 

- создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «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 изменений в живой природе с 

явлениями неживой природы); 

- приводить примеры растений и животных, занесѐнных в Красную книгу России (на примере своей местности); 

- описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

- контролировать с небольшой помощью учителя последовательность 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 общее дело; 

- определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их разрешения. 

№ 

те-

№ 

урока 

Тематиче-

ские блоки 

Темы 

(основное содержание) 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Основные виды деятельности обу-

чающихся 

Электронные 

(цифровые) об-
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мы 

(бло

ка) 

 разовательные 

ресурсы 

1. 1

1 

1. 1

. 

Человек 

и общество. 

16 ч+2ч ре-

зерв 

Наша Родина — Россия, Российская 

Федерация. Россия и еѐ столица на 

карте. 

  Рассказ учителя, рассматривание ил-

люстраций, чтение текстов о федера-

тивном устройстве России, о многона-

циональном 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 со-

общения об истории родного края (при 

помощи взрослых, с использованием 

дополнительных источников инфор-

мации). Учебный диалог по теме, 

например, «Зачем человек трудится?». 

Дидактическая игра по теме, напри-

мер, «Профессии города и села». Ло-

гическая задача по теме, например, 

«Разделим картинки на три группы: 

профессии, которые есть только в го-

роде; профессии села; профессии, ко-

торые есть и в селе, и в городе» 

 

2.  2. 2

. 

 Государственные символы России, 

символика своего региона. 

   

3.  3.   Москва — столица. Достопримеча-

тельности Москвы 

   

4.  4.   Страницы истории Москвы.    

5.  5.   Города России    

6.  6.   Свой регион и его столица на кар-

те РФ. 

   

7.  7.   Россия — многонациональное госу-

дарство 

   

8.  8.   Народы России, их традиции, обы-

чаи, праздники. 

   

9.  9.   Родной край, его природные и куль-

турные достопримечательности. 

   

10.  10.   Значимые события истории родного 

края. 

   

11.  11.   Свой регион и его главный город на 

карте. 

   

12.  12.   Хозяйственные занятия, профессии 

жителей родного края. Значение 

труда в жизни человека и общества 

   

 13.   Семья — коллектив. Семейное дре-

во.  

  Учебный диалог по теме, например, 

«Послушаем друг друга, расскажем о 

своей семье». Обсуждение обязанно-

стей в семье, семейных традиций, сов-

местный труд и отдых. Практическая 

 

 14.   Семейные ценности и традиции. 

Совместный труд и отдых. Участие 

детей в делах семьи 
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работа по теме, например, «Составле-

ние схемы родословного древа семьи» 

 15.   Правила культурного поведения в 

общественных местах.  

  Учебный диалог по теме, например, 

«Оцени себя — умеешь ли ты сдержи-

вать эмоции?». Анализ ситуаций, рас-

крывающих примеры гуманного от-

ношения к людям. Работа в группе: 

работа с пословицами, сравнение и 

группировка слов по противополож-

ному значению (добрый — жадный, 

смелый — трусливый, правдивый — 

лживый и др.) 

 

 16.   Доброта, справедливость, честность, 

уважение к чужому мнению 

и особенностям других людей — 

главные правила взаимоотношений 

членов общества 

   

 17.   Обобщение по теме     

 18.   Обобщение по теме     

 19. 1
.

  

2. Человек и 

природа. 34 

ч+2ч резерв 

Наблюдения, опыты, измерения.    Учебный диалог по теме, например, 

«Чем Земля отличается от других пла-

нет». Просмотр и обсуждение иллю-

страций, видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на тему 

«Звѐздное небо. Созвездия». Практи-

ческая работа с глобусом. Рассказ учи-

теля, работа с текстом учебника: опи-

сание и особенности океанов и мате-

риков на Земле. Практическая работа с 

картой: «Как показывать объекты на 

настенной карте» 

 

 20. 2
. 

 Звѐзды и созвездия, наблюдения 

звѐздного неба. 

   

 21.   Звѐзды и созвездия, наблюдения 

звѐздного неба. 

   

 22.   Планеты.    

 23.   Планеты.    

 24.   Чем Земля отличается от других 

планет. 

   

 25.   Условия жизни на Земле    

 26.   Изображения Земли: глобус, карта, 

план. 

   

 27.   Изображения Земли: глобус, карта, 

план. 

   

 28.   Изображения Земли: глобус, карта, 

план. 

   

 29.   Карта мира. Материки, океаны.    
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 30.   Определение сторон горизонта при 

помощи компаса. 

   

 31.   Компас, его устройство, ориентиро-

вание на местности 

   

 32.   Обобщение по теме     

 33.   Многообразие растений.    Экскурсия в парк: сравнение деревьев, 

кустарников, трав. Игра-соревнование 

по теме, например, «Кто больше 

вспомнит названий деревьев». Комму-

никативная деятельность: описание 

растений по иллюстрациям и живым 

объектам. Классификация растений 

(по иллюстрациям): дикорастущие — 

культурные. Практическая работа по 

теме, например, «Рассматривание рас-

тений, обсуждение условий благопо-

лучного роста и развития растения». 

Работа в группах с иллюстративным 

материалом: составление коллектив-

ного рассказа по теме, например, «Ка-

ким бывает растение в разные сезоны» 

 

 34.   Деревья, кустарники, травы.    

 35.   Дикорастущие и культурные расте-

ния. 

   

 36.   Связи в природе.    

 37.   Годовой ход изменений в жизни рас-

тения 

   

 38.   Мир животных (фауна).    Дидактическая игра по теме, напри-

мер, «Угадай животное по описанию». 

Логическая задача по теме, например, 

«Найди ошибку — какое животное 

попало в эту группу случайно». Учеб-

ный диалог с  использованием иллю-

стративного 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 

 

 39.   Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: об-

щая характеристика (особенности 

внешнего вида, движений, питания, 

размножения). 

   

 40.   Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: об-

щая характеристика (особенности 

внешнего вида, движений, питания, 

размножения). 

   

 41.   Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: об-
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щая характеристика (особенности 

внешнего вида, движений, питания, 

размножения). 

 42.   Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: об-

щая характеристика (особенности 

внешнего вида, движений, питания, 

размножения). 

   

 43.   Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: об-

щая характеристика (особенности 

внешнего вида, движений, питания, 

размножения). 

   

 44.   Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: об-

щая характеристика (особенности 

внешнего вида, движений, питания, 

размножения). 

   

 45.   Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: об-

щая характеристика (особенности 

внешнего вида, движений, питания, 

размножения). 

   

 46.   Сезонная жизнь животных    

 47.   Красная книга России, еѐ значение, 

отдельные представители растений и 

животных Красной книги.  

  Учебный диалог по теме, например, 

«Что такое Красная книга?». Просмотр 

и обсуждение иллюстраций, ви-

деофрагментов и других материалов 

(по выбору) на тему: «Растения и жи-

вотные Красной книги». Рассказ учи-

теля: «Растения и животные нашего 

края, занесѐнные в Красную книгу». 

Коллективное составление памятки по 

теме, например, «Правила поведения в 

 

 48.   Красная книга России, еѐ значение, 

отдельные представители растений и 

животных Красной книги. 

   

 49.   Заповедники, природные парки.    

 50.   Заповедники, природные парки.    

 51.   Охрана природы.    

 52.   Охрана природы.    
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 53.   Правила нравственного поведения на 

природе 

  заповедных местах». Работа в группе: 

чтение текстов учебника и использо-

вание полученной информации для 

подготовки собственного рассказа о 

Красной книге. Коллективное состав-

ление плана рассказа о  редком расте-

нии и животном 

 

 54.   Обобщение по теме     

 55.  3.Правила 

безопасной 

жизни. 12 ч 

Здоровый образ жизни: режим дня 

(чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рацио-

нальное питание (количество приѐ-

мов пищи и рацион питания).  

  Учебный диалог по теме, например, 

«Зачем нужен режим дня? Почему 

нужно правильно питаться?». Беседа 

по теме, например, «Что может слу-

читься на прогулке, на игровой пло-

щадке, дома и в  школе, если не со-

блюдать правила безопасности». Роле-

вая игра по теме, например, «Мы — 

пешеходы». Анализ дорожных ситуа-

ций. Работа в паре: соотнесение изоб-

ражений и названий дорожных знаков. 

Практическая работа по теме, напри-

мер, «Учимся соблюдать изученные 

правила безопасности под руковод-

ством инструктора ГИБДД или учите-

ля». Обсуждение с опорой на иллю-

страции потенциальных опасностей 

бытовых предметов и  ситуаций. Бесе-

да по теме, например, «Правила пове-

дения в общественном транспорте». 

Практическая работа (при наличии 

условий) по теме, например, «Правила 

пользования компьютером» 

 

 56.   Здоровый образ жизни: режим дня 

(чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рацио-

нальное питание (количество приѐ-

мов пищи и рацион питания). 

   

 57.   Физическая культура, закаливание, 

игры на воздухе как условие сохра-

нения и укрепления здоровья. 

   

 58.   Физическая культура, закаливание, 

игры на воздухе как условие сохра-

нения и укрепления здоровья. 

   

 59.   Итоговая контрольная работа    

 60.   Правила безопасности в школе 

(маршрут до школы, правила пове-

дения на занятиях, переменах, при 

приѐмах пищи, а также на приш-

кольной территории). 

   

 61.   Правила безопасности в школе 

(маршрут до школы, правила пове-

дения на занятиях, переменах, при 

приѐмах пищи, а также на приш-
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кольной территории). 

 62.   Правила безопасности в школе 

(маршрут до школы, правила пове-

дения на занятиях, переменах, при 

приѐмах пищи, а также на приш-

кольной территории). 

   

 63.   Правила безопасного поведения пас-

сажира наземного транспорта и мет-

ро. 

   

 64.   Правила безопасного поведения пас-

сажира наземного транспорта и мет-

ро. 

   

 65.   Номера телефонов экстренной по-

мощи. 

   

 66.   Правила поведения при пользовании 

компьютером. 

   

 67.   Безопасность в Интернете (комму-

никация в мессенджерах и социаль-

ных группах) в условиях контроли-

руемого доступа в Интернет. 

   

 68  Обобщение по теме     

  Резерв  6 

ч(по 2ч в 

блоках) 

     

3 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Наша Родина — Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. 

Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, 

традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 
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Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, за-

бота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России. Особенности 

труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами,  жидко-

стями, газами. Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состоя-

ния воды, еѐ 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, еѐ состав, значение для живой природы 

и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. 

Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и ды-

хания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни рас-

тения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характери-

стика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие животных 

(рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана живот-

ных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — рас-

пространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, ды-

хательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 
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Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота 

о здоровье и безопасности окружающих 

людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны 

электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жи- 

лого дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспор-

та (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэро пор тах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолѐта, судна; знаки безопасно-

сти). Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила комму-

никации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по предложенному и самостоятельно составлен-

ному плану; на основе результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах)  

делать выводы; 

- устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни животного; 

- определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

- моделировать цепи питания в природном сообществе; 

- различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

-понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную информацию о природе нашей планеты; нахо-

дить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

- читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображѐнными объектами; 

- находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях 

контролируемого входа); соблюдать правила 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 (безопасность, 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 жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, 

предвидение); 
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- 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, контролировать свои действия (при небольшой помощи учителя); 

-устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельность: 

- участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинѐнного; справедливо оценивать результаты деятельно-

сти участников, положительно реагировать на советы и замечания в свой адрес; 

-выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь собственное суждение, мнение; 

самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учѐтом этики общения. 

Номер 

урока 

Тематические блоки,темы Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Основные виды деятельности учащихся Электронные 

ресурсы 

  1  Человек и общество. 33 ч 

 

1 Государственное устройство РФ (об-

щее представление). 

 

  Работа с политико-административной картой РФ: 

определение местонахождения республик РФ, краѐв, 

крупнейших областей и городов России. 

Чтение статей Конституции РФ о правах граждан 

РФ.Рассказ учителя по теме, например, «Забота о 

детстве — главная особенность нашего государства». 

Чтение и обсуждение текстов учебника, объяснения 

учителя.Игра-соревнование по теме, например, «Зна-

ем ли мы свой родной край?»Рассказ учителя о важ-

нейших страницах истории родного края.Обсуждение 

докладов и презентаций учащихся (дифференциро-

ванное задание) по теме, например, «Мой родной 

край» 

Учебный диалог по теме, например, «Государствен-

 

2 Конституция — Основной закон Рос-

сийской Федерации.Права и обязанно-

сти гражданина РФ 

   

3 Президент РФ — глава государства. 

 

   

4 Политико-административная карта 

России.  

   

5 Города России. 

 

   

6 Города России    

7 Общая характеристика родного края:    



 

367 
 

природа, главный город, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

 

ные праздники России»Работа в парах по теме, 

например, «Рассказ о любом празднике РФ или свое-

го региона» 

Практическая работа по теме, например, «Опреде-

ление по «ленте времени» времени (века), в котором 

происходили исторические события» 

Работа в паре: анализ исторической карты, нахож-

дение мест важнейших исторических событий в жиз-

ни России.Обсуждение рассказов учителя, текста 

учебника о быте, традициях, культуре Древней Ру-

си.Экскурсия в художественный музей (при наличии 

условий), просмотр видеофрагментов, иллюстраций и 

других материалов на темы «Искусство Древней Ру-

си», «Ремѐсла в Древней Руси», «Образование от 

Древней Руси до XIX века», «Московское государ-

ство», «Искусство ХIХ века», «Искусство ХХ века» 

(по выбору) 

Учебный диалог по теме, например, «Как выполняли 

свой долг защиты Отечества в разные исторические 

времена граждане России (на примере Отечественной 

войны 1812 г., Великой Отечественной войны 

(1941—1945 гг.)». 

Просмотр видеофрагментов, иллюстраций, чтение 

текстов учебников (по выбору) на тему «Объекты  

Всемирного культурного наследия в России и за ру-

бежом».Рассказ учителя о памятниках Всемирного 

наследия (например, в России — Московский 

Кремль, памятники Новгорода, Кижи, в мире — Ве-

ликая Китайская стена, Колизей в Риме, Акрополь в 

Греции).Учебный диалог по теме, например, «Как 

охраняются памятники истории и культу-

8 Общая характеристика родного края: 

природа, главный город, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

 

   

9 Общая характеристика родного края: 

природа, главный город, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

 

   

10 Государственные праздники в жизни 

российского общества: Новый год, 

День защитника Отечества, Междуна-

родный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, 

День народного единства, День Кон-

ституции  

 

   

11 Государственные праздники в жизни 

российского общества: День весны и 

труда, День Победы, 

   

12 Государственные праздники в жизни 

российского общества: , День народно-

го единства, День Конституции 

   

13 Праздники и памятные даты своего ре-

гиона  
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14 Характеристика отдельных историче-

ских событий, связанных с ним  

 

 

  ры».Обсуждение докладов учащихся о значимых 

объектах культурного наследия России (дифферен-

цированное задание) 

 

 

15 История Отечества.«Лента времени» и 

историческая карта. 

 

   

16 Наиболее важные  

и яркие события общественной и куль-

турной жизни страны в разные истори-

ческие периоды: государство Русь 

    

17 Наиболее важные  

и яркие события общественной и куль-

турной жизни страны в разные истори-

ческие периоды: государство Русь 

   

18 Наиболее важные  

и яркие события общественной и куль-

турной жизни страны в разные истори-

ческие периоды: Московское государ-

ство 

   

19 Наиболее важные  

и яркие события общественной и куль-

турной жизни страны в разные истори-

ческие периоды: Российская империя 

   

20 Наиболее важные  

и яркие события общественной и куль-

турной жизни страны в разные истори-

ческие периоды: Российская империя 

   

21     

22 Наиболее важные  

и яркие события общественной и куль-

турной жизни страны в разные истори-
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ческие периоды: , Российская Федера-

ция. 

23 Картины быта, труда; духовно-

нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. 

 

   

24 Картины быта, труда; духовно-

нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. 

 

   

25 Картины быта, труда; духовно-

нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. 

 

   

26 Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных цен-

ностей. 

 

   

27 Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом (3—4 объекта). 

 

   

28 Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом (3—4 объекта). 

 

   

29 Контроль текущих знаний .    резерв 

30 Охрана памятников истории и культу-

ры  

 

   

31 Посильное участие в охране памят-

ников истории и культуры своего края. 
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32 Правила нравственного поведения, 

культурные традиции людей в разные 

исторические времена 

 

   

33 Правила нравственного поведения, 

культурные традиции людей в разные 

исторические времена 

 

   

34 Правила нравственного поведения, 

культурные традиции людей в разные 

исторические времена 

 

    

  2  Человек и природа.24 ч 

 

1 Солнце — ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живо-

го на Земле. 

 

  Игра-соревнование по теме, например, «Клуб астро-

номов»: зададим друг другу вопросы о Солнечной 

системе.Обсуждение выступлений учащихся (диффе-

ренцированное задание) о планетах.Рассматривание и 

обсуждение схемы: вращение Земли вокруг своей оси 

— причина смены дня и ночи. 

Работа с картой: равнины и горы на территории РФ, 

крупнейшие реки и озѐра; моря, омывающие Россию. 

Описание объектов родного края: название, место 

расположения, общая характеристика. 

Учебный диалог по теме, например, «Как люди ис-

пользуют водоѐмы и реки для хозяйственной дея-

тельности». 

Рассказ учителя, работа с иллюстративным матери-

алом: природные объекты списка Всемирного насле-

дия в России и за рубежом (например, в России — 

озеро Байкал, остров Врангеля, вулканы Камчатки, 

Ленские столбы; в мире — остров Пасхи (Чили); до-

 

2 Характеристика планет Солнечной си-

стемы. 

 

   

3 Естественные спутники планет.Смена 

дня и ночи на Земле  

 

   

4 Вращение Земли как причина смены 

дня и ночи. 

 

   

5 Обращение Земли вокруг Солнца и 

смена времѐн года. 

 

   

6 Формы земной поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги (общее представ-
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ление, условное обозначение равнин и 

гор на карте) 

 

рога гигантов (Северная Ирландия); бухта Халонг 

(Вьетнам); национальный парк Тонгариро (Новая Зе-

ландия).Обсуждение результатов проектной деятель-

ности по теме, например, «Объекты Всемирного 

наследия в России и в мире». 

Рассказ учителя о Международной Красной кни-

ге.Работа в группах по теме, например, «Составление 

памятки «Правила поведения в природе»  

Учебный диалог по теме, например, «Почему меня-

ются природные зоны?».Коллективное формулиро-

вание вывода: причиной смены природных зон явля-

ется разная освещѐнность Солнцем поверхности Зем-

ли.Работа с текстом учебника: особенности разных 

природных зон.Работа в паре: анализ схем, иллю-

страций по теме, например, «Какие организмы оби-

тают в природных зонах», составление рассказа-

рассуждения по теме, например, «Как животные при-

спосабливаются к условиям жизни»Учебный диалог 

по теме, например, «Экологические связи в природ-

ной зоне»Моделирование характерных цепей пита-

ния в изучаемой природной зоне. 

Рассказ учителя об освоении природных богатств в 

природных зонах и возникших вследствие этого эко-

логических проблемах. 

Работа в группах: создание описания одной из при-

родных зон по самостоятельно составленному плану 

(с использованием дополнительной информации, в 

том числе из Интернета) 

 

7 Равнины и горы России. 

 

   

8 Особенности поверх 

ности родного края (краткая характе-

ристика на основе наблюдений  

 

   

9 Водоѐмы, их разнообразие (океан, мо-

ре, озеро, пруд); река как водный по-

ток. 

 

   

10 Водоѐмы, их разнообразие (океан, мо-

ре, озеро, пруд); река как водный по-

ток. 

 

   

11 Крупнейшие реки и озѐра России, мо-

ря, омывающие еѐ берега, океаны. 

 

   

12 Крупнейшие реки и озѐра России, мо-

ря, омывающие еѐ берега, океаны. 

 

   

13 Использование человеком водоѐмов и 

рек  

 

   

14 Водоѐмы и реки родного края: назва-

ния, краткая характеристика. 

 

   

15 Наиболее значимые природные объек-

ты списка Всемирного наследия в Рос-

сии и за рубежом. 

 

   

15 Охрана природных богатств: воды,    
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воздуха, полезных ископаемых, расти-

тельного и животного мира. 

Международная Красная книга (3—4 

примера). 

 

16 Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, расти-

тельного и животного мира. 

Международная Красная книга (3—4 

примера). 

 

   

17 Правила нравственного поведения в 

природе  

 

   

18 Природные зоны России: общее пред-

ставление об основных  

природных зонах России: климат, рас-

тительный и животный мир, особенно-

сти труда и быта людей, охрана приро-

ды. 

 

 

   

19 Природные зоны России: общее пред-

ставление об основных  

природных зонах России: климат, рас-

тительный и животный мир, особенно-

сти труда и быта людей, охрана приро-

ды. 

 

   

20 Природные зоны России: общее пред-

ставление об основных  

природных зонах России: климат, рас-

тительный и животный мир, особенно-

сти труда и быта людей, охрана приро-
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ды. 

 

21 Природные зоны России: общее пред-

ставление об основных  

природных зонах России: климат, рас-

тительный и животный мир, особенно-

сти труда и быта людей, охрана приро-

ды. 

 

   

22 Природные зоны России: общее пред-

ставление об основных  

природных зонах России: климат, рас-

тительный и животный мир, особенно-

сти труда и быта людей, охрана приро-

ды. 

 

   

23 Связи в природной зоне 

 

    

24 Связи в природной зоне 

 

    

25 Контроль текущих знаний .    резерв 

  3  Правила безопасной жизни.5 ч 

 

 Здоровый образ жизни: профилактика 

вредных привычек. 

 

  Учебный диалог по теме, например, «Послушаем 

друг друга: как я выполняю правила безопасной жиз-

ни».Работа в группах: составление текста по теме, 

например, «Какие опасности можно встретить на 

улице, в зонах отдыха, в общественных ме-

стах».Анализ ситуаций по теме, например, «Что мо-

жет произойти, если…»Обсуждение результатов ра-

боты групп. 

Ролевая игра по теме, например, «Знаем ли мы пра-

 

 Безопасноть в городе 

 

   

 Планирование безопасных маршрутов 

с учѐтом транспортной инфраструкту-

ры города;  
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 Правила безопасного поведения вело-

сипедиста (дорожные знаки, 

дорожная разметка, сигналы и средства 

защиты велосипедиста). 

  

 

  вила езды на велосипеде (роли: велосипедисты, со-

трудники ГИБДД, маленькие дети).Рассказ учителя 

по теме, например, «Чем может быть опасен Интер-

нет.Как правильно искать информацию в Интернете»  

 

 

 Безопасность в Интернете (поиск до-

стоверной информации опознание гос-

ударственных образовательных ресур-

сов и детских развлекательных порта-

лов) в условиях контролируемого до-

ступа в Интернет  

 

   

 Резерв,в т ч ВПР    Резерв 4 ч 

 

 

2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики(34ч) (4кл. – 34ч) 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс 

структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору роди-

телей (законных представителей) учащихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Ос-

новы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

 
 СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

(УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина Введение в православную традицию Культура и религия Во что верят православные христиане Добро и зло в право-

славной традиции Золотое правило нравственности Любовь к ближнему Отношение к труду Долг и ответственность Милосердие и состра-
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дание 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 еѐ 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 нравственно-

сти 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 еѐ ценности Буддизм в России Человек в буддийской картине мира Буддийские символы Буд-

дийские ритуалы Буддийские святыни Буддийские священные сооружения Буддийский храм Буддийский календарь Праздники в буддий-

ской культуре Искусство в буддийской культуре Любовь и уважение к Отечеству Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина Введение в иудейскую духовную традицию Культура и религия Тора — главная книга иудаизма Классические тек-

сты иудаизма Патриархи еврейского народа Пророки и праведники в иудейской культуре Храм в жизни иудеев Назначение синагоги и еѐ 

устройство Суббота (Шабат) в иудейской традиции Иудаизм в России Традиции иудаизма в повседневной жизни  евреев Ответственное при-

нятие заповедей Еврейский дом Еврейский календарь: его устройство и особенности Еврейские праздники: их история и традиции Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции Любовь и уважение к Отечеству Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 
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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 Милосер-

дие, 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 еѐ 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 нрав-

ственным в наше время Нравственные ценности, идеалы, принципы морали Нормы морали Семейные ценности и этика семейных отноше-

ний Этикет Образование как нравственная норма Методы нравственного самосовершенствования Любовь и уважение к Отечеству Патрио-

тизм многонационального и многоконфессионального народа России 

 

  Основы религиозных культур и светской этики 

4 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом (2) 

Россия — наша Родина 

Основное содержание: Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. 

Представления о мире в древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. А. К. Толстой «Земля оттич 

и дедич». 

Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. Родословное древо. 

Духовные ценности человечества. Культура. Религия 

Основное содержание: культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов, населяющих 

Россию. 
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Религия. Древние представления о вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее распространенные в современном 

мире и традиционные для России религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. 

Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооруже-

ния и предметы, религиозные практики разных религий. 

Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Этика как часть философии. Нравственный закон в светской и религи-

озной жизни. 

Вариативное содержание: диалог религиозных деятелей в современном мире. 

Раздел 2. Знакомство с основами этики (2) 

Диалог о философии и этике 

Основное содержание: этика как часть философии. Значение слова «философия». 

Вечные вопросы человечества. 

Философские рассказы, их идейно-художественные особенности. Философские рассказы для детей. 

Мыслители и философы — учителя человечества. 

Вариативное содержание: философские рассказы для детей. 

Мораль и нравственность 

Основное содержание: Аристотель. Происхождение слова «этика». Этические качества человека. Добродетель. 

Цицерон. Происхождение слова «мораль». 

Предмет этики. 

Вариативное содержание: Аристотель и Цицерон. 

Раздел 3. Этические учения о добродетелях (4) 

Что такое добродетель  

Основное содержание: определение добродетели по Аристотелю. В. А. Сухомлинский «Обыкновенный человек. 

Вариативное содержание: добродетельная жизнь. 

Учение Аристотеля о добродетели 

Основное содержание: добродетель в понимании древних философов. Учение Аристотеля о добродетелях. Добродетели 

ума и добродетели характера. Воспитание нравственных добродетелей через поступки. 11 добродетелей характера по 

Аристотелю. Справедливость — главная добродетель в совместной жизни людей. 

Вариативное содержание: Клод Адриан Гельвеций и его учение о принесении личного интереса в жертву во имя обще-

ственного блага. 
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Нравственные качества 

Основное содержание: нравственные качества и добродетели. 

Отзывчивость. Рассказ об отзывчивости (случай на Параолимпийских играх). 

Честность и правдивость. Честность и верность. Честность и справедливость. 

Высказывания мыслителей и философов о честности. Честность по отношению к другим и к самому себе. 

Вариативное содержание: Софокл — древнегреческий мыслитель и драматург. Фрагмент из повести Н. Н. Носова «Витя 

Малеев в школе и дома». 

Терпение 

Основное содержание: терпение как нравственное качество. Проявление этого качества в повседневной жизни. 

Терпимость. Проявление терпимости в повседневной жизни. Древнеиндийская притча «Прости людей». Восточная 

притча «О гвоздях». 

Вариативное содержание: Тактичность. Тактичные и бестактные поступки.и терпимость 

Раздел 4. Этика о нравственном выборе (6) 

Суд над Сократом  

Основное содержание: Древние Афины. 

Сократ. Происхождение, увлечение философией. Убеждения Сократа. Обвинения против Сократа. Суд над Сократом и 

его поведение на суде. Смерть Сократа. 

Вариативное содержание: Афинская демократия. 

Убеждения 

Основное содержание: убеждения и их роль в жизни человека. Различная природа убеждений. 

Д. С. Лихачев о цели жизни, достойной человека. 

Притча «Зачем нужен ты сам?». 

Вариативное содержание: Д. С. Лихачев. 

Нравственный выбор 

Основное содержание: трудности в отношениях между людьми. Нравственный выбор и его влияние на поступки. Фак-

торы, определяющие нравственный выбор. Влияние убеждений на нравственный выбор. Возможности изменения убеж-

дений человека. 

Вариативное содержание: усилия души и разума при совершении нравственного выбора. 

Совесть. Долг 
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Основное содержание: совесть и ее роль в жизни человека. Совесть и стыд. Совесть и нравственный выбор. 

В. А. Сухомлинский о совести.  Долг. Долг и нравственный выбор. Долг и совесть. Ю. Г. Карпиченкова «Бабушка-

медведица и внучка». 

Вариативное содержание: народные пословицы и поговорки о совести. 

Ответственность 

Основное содержание: ответственность. Ф. М. Достоевский об ответственности. 

Басня об Эзопе и камне. 

Философская сказка А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Фрагмент сказки — разговор Маленького принца и Лиса 

об ответственности. Ответственность человека за себя, близких, страну, окружающий мир. Вариативное содержание: 

Эзоп. Басни Эзопа. А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Этика о воспитании самого себя 

Основное содержание: учение Эпиктета о стремлении человека к самосовершенствованию. 

Положительные и отрицательные качества и привычки человека. Эпиктет о путях самосовершенствования. Самовоспи-

тание. 

Вариативное содержание: Эпиктет, его жизнь и философское учение. 

Раздел 5. Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве  

Справедливость (3) 

Основное содержание: Мо-цзы и его политические и философские взгляды. Мо-цзы о законах человеческого общежи-

тия. 

Справедливость как высшая ценность в учении Мо-цзы. 

Мо-цзы о правильном устройстве общества. Учение Мо-цзы о всеобщей любви. 

Вариативное содержание: Мо-цзы и его ученики. 

Государство, основанное на справедливости  

Основное содержание: Конфуций. Учение Конфуция о государстве и правителе. Правила управления государством. 

Четыре дао благородного человека. 

«Беседы и суждения» Конфуция. Изречения Конфуция о государстве и правителе. 

Философская школа Конфуция. 

Вариативное содержание: биография Конфуция. 

Государство. Светская этика 
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Основное содержание: государство. Россия — государство, в котором мы живем. 

Государственный язык. Символы государства. 

Законы государства. Конституция. Права и обязанности граждан. 

Обязанности государства по отношению к гражданам. 

Нравственные законы совместной жизни людей. Светская этика. 

Государственные праздники. 4 ноября — День народного единства. История праздника. 

Вариативное содержание: государственные праздники. 

Раздел 6. Нравственный закон человеческой жизни  (4) 

Нравственный закон. Десять заповедей. 

Основное содержание: нравственный закон. 

Моисей-законодатель. Десять заповедей. Смысл и значение заповедей. Иудаизм. Тора — священная книга иудаизма. 

Вариативное содержание: Моисей. Скрижали Завета. Тора. 

Основные понятия: нравственный закон, Моисей, заповеди, иудаизм, Тора. 

Заповеди любви 

Основное содержание: христианство. Заповеди об отношении человека к Богу, другим людям и самому себе. Заповеди о 

мыслях и желаниях человека. Любовь как нравственная ценность. Любовь как основа человеческих взаимоотношений. 

Библия — священная книга христианства. 

Вариативное содержание: Иисус Христос. Библия. 

Любовь — основа жизни 

Основное содержание: любовь в жизни человека. 

В. С. Шишкова «Шерстяное тепло». Любовь в семье. 

Китайская притча «Ладная семья». 

Вариативное содержание: народные пословицы о любви. 

Прощение 

Основное содержание: различные проявления любви. Проявление любви в поступках. Любовь и нравственный выбор. 

Прощение как одно из проявлений любви. Притча о прощении. 

Изречения философов и мыслителей о прощении. 

Вариативное содержание: обида и прощение. Рассказ В. А. Солоухина «Мститель». 

Раздел 7. Этика об отношении людей друг к другу  (5) 
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Древнегреческие мыслители о дружбе  

Основное содержание: дружба в системе этических ценностей. 

Солон о дружбе. Легенда о Солоне и скифском царе Анахарсисе. 

Пифагор и пифагорейцы. Пифагорейская дружба. Честность и верность — основа дружбы. 

Вариативное содержание: Пифагор. Рассказ о пифагорейской дружбе. 

Этика об отношении к другим людям и самому себе 

Основное содержание: отношение к людям в традиции религиозных культур и в светской этике. 

Ислам. Пророк Мухаммед об отношении к людям. Законы гостеприимства в исламе. Традиции добрососедских отноше-

ний. 

Христианство об основах человеческих взаимоотношений. 

Иудаизм об основах человеческих взаимоотношений. 

Буддизм. Этика буддизма. 

Представления о ценности человеческой жизни в религиозных культурах и светской этике. 

Вариативное содержание: пророк Мухаммед и хадисы. Коран — священная книга ислама. Будда и буддизм. 

Мысли и поступки. Слова и речь 

Основное содержание: речь человека как отражение его внутреннего мира. Сила слова. 

Мысли и поступки человека. Буддийские представления о кармических последствиях положительных и отрицательных 

мыслей и поступков. Поступок как результат мысли. Л. Н. Толстой о мыслях и поступках. В. А. Сухомлинский «Маль-

чик и Колокольчики Ландышей». 

Вариативное содержание: чистота и красота речи в традиционной системе ценностей российской культуры. 

В. А. Солоухин «Слово о словах». 

Милосердие 

Основное содержание: милосердие в жизни человеческого общества. И. С. Тургенев «Нищий». 

Благотворительность. Традиции благотворительности в различных религиозных культурах. Место благотворительности 

в системе ценностей иудаизма. Помощь ближнему и милосердие в мусульманской традиции. Сострадание и жертвен-

ность как основа христианской этики. Милосердие и сострадание — принципы буддийской религии. 

Благотворительные организации в современном мире. 

Вариативное содержание: проявления милосердия в повседневной жизни. 

Золотое правило нравственности 
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Основное содержание: взаимоотношения людей в современном мире. «Золотое правило нравственности» — нравствен-

ный закон. 

Формулировка «золотого правила нравственности» в различных философских, этических и религиозных учениях. 

В. А. Сухомлинский «Притча о пахаре и кроте». 

Вариативное содержание: В. А. Сухомлинский. 

Раздел 8. Как сегодня жить по нравственным законам  (4)  

Нравственные законы в современном мире 

Основное содержание: нравственные основы жизни в прошлом и в современном мире. Традиции милосердия и беско-

рыстной помощи нуждающимся. 

Всемирный Красный Крест. Л. М. Рошаль. 

Мать Тереза и Орден милосердия. 

Проявления милосердия и бескорыстия в повседневной жизни. 

Вариативное содержание: Нобелевская премия мира. 

Альберт Швейцер 

Основное содержание: жизнь по нравственным законам. 

Альберт Швейцер. Детство и юность. Решение посвятить жизнь служению человечеству. Клиника в Ламбрене. Отклик 

на деятельность А. Швейцера в мире. 

Высказывания А. Швейцера о цели человеческой жизни и силе поступка. 

Вариативное содержание: борьба А. Швейцера за прекращение производства ядерного оружия.  

Этическое учение Л. Н. Толстого 

Основное содержание: Л. Н. Толстой — выдающийся русский писатель, мыслитель и педагог. 

Л. Н. Толстой о человеке и его душе. Значение любви в этическом учении Л. Н. Толстого. Необходимость борьбы чело-

века с негативными мыслями, чувствами и обстоятельствами. Представления о свободе человека. Необходимость само-

совершенствования для преображения окружающего мира. 

Л. Н. Толстой «Муравей и голубка». 

Вариативное содержание: «Русские книги для чтения» Л. Н. Толстого. Произведения Л. Н. Толстого для детей. 

«Идти дорогою добра» 

Основное содержание: подведение итогов изучения «Основ светской этики». Поиски ответов на вечные вопросы чело-

вечества. 
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Добро и зло. Добрые чувства, мысли и дела. Благодарность. Любовь и дружба. 

Как научится «взращивать свою душу». 

Отрывок из произведения Д. С. Лихачева «Письма о добром и прекрасном». 

Вариативное содержание: Ю. И. Ермолаев «Спор». 

Итоговые уроки  (4) 

 
Тематическое планирование модуля  «Основы светской этики» 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Что такое светская этика 1 

3 Культура и мораль 1 

4 Особенности морали 1 

5 Добро и зло 2 

6 Добродетели и пороки 2 

7 Свобода и моральный выбор человека 1 

8 Свобода и ответственность 1 

9  Моральный долг 1 

10 Справедливость 1 

11 Альтруизм и эгоизм 1 

12 Дружба 1 

13 Что значит быть моральным 1 

14 Творческие работы учащихся. Подведение итогов «Праздничного 

проекта» 

 

2 

15 Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества 1 
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16 Нравственный поступок 1 

17 Золотое правило нравственности 1 

18 Стыд, вина и извинения 1 

19 Честь и достоинство 1 

20 Совесть 1 

21 Нравственные идеалы 1 

22 Образцы нравственности в культуре Отечества 1 

23 Этикет 1 

24 Семейные праздники 1 

25 Жизнь человека – высшая нравственная ценность  1 

26 Любовь и уважение и Отечеству 1 

27 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

28 Основные нравственные заповеди православия ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики 

1 

29 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские 

семьи. 

1 

30 Отношения к труду и природе в православие, исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этике 

 

 итого 34 

 

 
Тематическое планирование модуля «Основы православной культуры» 

 Раздел 
Количество 

часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Культура и религия 1 
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3 Человек и бог в православии 1 

4 Православная молитва 1 

5 Библия и Евангелие 1 

6 Проповедь Христа 1 

7 Христос и его крест 1 

8 Пасха 1 

9 Православное учение о человеке 1 

10 Совесть и раскаяние  1 

11 Заповеди 1 

12 Милосердие и сострадание 1 

13 Золотое правило этики 1 

14 Храм 1 

15 Икона  1 

16 Творческие работы учащихся 2 

17 Подведение итогов праздничного проекта 1  

18 Как христианство пришло на Русь 1 

19 Подвиг 1 

20 Заповеди блаженств 1 

21 Зачем творить добро 1 

22 Чудо в жизни христианина 1 

23 Православие о Божием суде 1 
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Тематическое планирование модуля «Основы исламской культуры» 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Колыбель ислама 1 

3 Пророк Мухамад 3 

4 Хиджра 1 

5 Коран и сунна 1 

6 Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, в ангелов и посланников Бо-

га, в Божественные Писания, в Судный день, в предопределение) 

3 

24 Таинство причастия 1 

25 Монастырь 1 

26 Отношение христианина к природе 1 

27 Христианская семья 1 

28 Защита Отечества 1 

29 Христианин в труде 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1 

32 Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, 

иудаизма 

1 

33 Российские буддийские, православные, исламские, иудейские, свет-

ские  семьи 

1 

34 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, 

иудаизме, светской этике 

1 

 Итого 34 
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7 Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры 5 

8 Творческие работы учащихся. Доработка творческих работ учащихся 

при участии взрослых и друзей 

2 

9 История ислама в России 1 

10 Нравственные ценности ислама: сотворение добра, дружба и взаимо-

помощь, семья в исламе, родители и дети, отношение к старшим, тра-

диции гостеприимства, ценность и польза образования 

7 

11 Достижения исламской культуры: наука, искусство 2 

12 Праздники ислама 1 

13 Любовь и уважение к Отечеству 1 

14 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1 

15 Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, 

иудаизма 

1 

16 Российские буддийские, православные, исламские, иудейские, свет-

ские  семьи 

1 

17 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, иуда-

изме, светской этике 

1 

Итого: 34 

 

Тематическое планирование модуля «Основы буддийской культуры»  

№ п/п Раздел Количество 

часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию 1 

3 Будда и его учение 2 

4 Буддийский священный канон Трипитака 2 

5 Буддийская картина мира 2 

6 Добро и зло 1 

7 Принцип ненасилия 1 
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8 Любовь к человеку и ценность жизни 1 

9 Сострадание и милосердие 1 

10 Отношение к природе 1 

11 Буддийские учители 1 

12 Семья в Буддийской культуре и ее ценности 1 

13 Творческие работы учащихся 1 

14 Обобщающий урок 1 

15 Буддизм в России 1 

16 Путь духовного совершенствования 1 

17 Буддийское учение о добродетелях 2 

18 Буддийские символы 1 

19 Буддийские ритуалы и обряды 1 

20 Буддийские святыни 1 

21 Буддийские священные сооружения 1 

22 Буддийский храм 1 

23 Буддийский календарь 1 

24 Буддийские праздники 1 

25 Искусство в буддийской культуре 1 

26 Любовь и уважение к Отечеству 1 

27 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1 

28 Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, иуда-

изма 

1 
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29 Российские буддийские, православные, исламские, иудейские, светские  

семьи 

1 

30 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, иудаиз-

ме, светской этике 

1 

 итого 34 

 

Тематическое планирование модуля  «Основы иудейской культуры» 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия 1 

3 Тора – главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гиле-

ля» 

1 

4 Письменная и устная Тора. Классические тексты иудаизма  1 

5 Патриархи еврейского народа 1 

6 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше 1 

7 Исход из Египта 1 

8 Дарование Торы на горе Синай 1 

9 Пророки и праведники в иудейской культуре 2 

10 Храм в жизни иудеев 1 

11 Назначение синагоги и ее устройство 1 

12 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал 1 

13 Молитвы и благословения в  иудаизме 1 

14 Добро и зло 1 

15 Творческие работы учащихся 2 

16 Иудаизм в России 1 
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17 Основные принципы иудаизма 2 

18 Милосердие, забота  о слабых, взаимопомощь 1 

19 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1 

20 Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей 1 

21 Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и традицией 1 

22 Еврейский календарь 1 

23 Еврейские праздники: их история и традиции 2 

24 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского 

народа 

1 

25 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 1 

25 Любовь и уважение к Отечеству 1 

26 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1 

27 Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, иуда-

изма 

1 

28 Российские буддийские, православные, исламские, иудейские, светские  

семьи 

1 

29 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, иудаиз-

ме, светской этике 

1 

 итого 34 

 

Тематическое планирование модуля  «Основы мировых религиозных культур» 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Культура и религия 1 

3 Возникновение религий. Религии мира и их основатели 2 

4 Священные книги религий мира  2 
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5 Хранители  предания в религиях мира 1 

6 Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздания 2 

7 Человек в религиозных традициях мира 1 

8 Священные сооружения 2 

9 Искусство в религиозной культуре  2 

10 Творческие работы учащихся 2 

11 История религий в России 2 

12 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 2 

13 Паломничества и святыни 1 

14 Праздники и календари 2 

15 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 2 

16 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

17 Семья 1 

18 Долг, свобода, ответственность, труд 1 

19 Любовь и уважение к Отечеству 1 

20 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1 

21 Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, 

иудаизма 

1 

22 Российские буддийские, православные, исламские, иудейские, светские  

семьи 

1 

23 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, иуда-

изме, светской этике 

1 

 итого 34 
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2.2.9.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата 

листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и 

их особенности. Приѐмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения 

частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка ви-

дения целостности. Цельная форма и еѐ части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы 

гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки 

смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом 

сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навы-

ков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времѐн года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объѐме. Приѐмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ѐжика, зайчика, птички и др.). Приѐмы вытя-

гивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учѐтом мест-

ных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами надрезания, закручивания, складыва-

ния. 

Объѐмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фото-

графий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциатив-

ное 

сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометриче-

ские и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 
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Представления о симметрии и наблюдение еѐ в природе. Последовательное ведение работы 

над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при состав-

лении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художествен-

ных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учѐтом 

местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм складывания бумаги и апплика-

ции. Оригами — создание игрушки для новогодней ѐлки. Приѐмы 

складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), 

обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приѐмов конструирования из бумаги. Складывание объѐмных простых геометри-

ческих тел. Овладение приѐмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использова-

ние приѐма 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 чело-

века в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения 

(установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в 

соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, 

написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по 

выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творче-

ских практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся 

и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 
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№ 

п.п. 

№ в 

теме 

Модуль. Тема урока. 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

фак-

ту 

Основные виды деятельности обучающихся 

Элетронные 

(цифровые) 

образователь-

ные ресурсы 

 «Восприятие произведений искусства» (2ч)     

1/1 Восприятие детских рисунков.  

Навыки восприятия произведений детского твор-

чества и формирование зрительских умений. 

 

 

  Наблюдать, рассматривать, анализировать детские 

рисунки с позиций их содержания и сюжета, настрое-

ния. 

Объяснять расположение изображения на листе и 

выбор вертикального или горизонтального формата. 

Объяснять, какими художественными материалами 

(карандашами, мелками, красками и т.д.) сделан ри-

сунок. 

Рисовать, выполнить рисунок на простую, всем до-

ступную тему, например «Весѐлое солнышко», ка-

рандашами или мелками 

 

2/2 Первые представления о композиции: на уровне 

образного восприятия. Представление о различных 

художественных материалах. 

Обсуждение содержания рисунка 

 

   

 Модуль «Графика» (8ч)     

3/1 Линейный рисунок. 

Разные виды линий. 

  Осваивать навыки работы графическими материала-

ми. 

Наблюдать и анализировать характер линийв приро-

де. 

Создавать линейный рисунок — пражнение нараз-

ный характер линий. 

Выполнять с натуры рисунок листа дерева. 

Рассматривать и обсуждать характер формылиста. 

Осваивать последовательность выполнения 

рисунка. 

Приобретать опыт обобщения видимой формы-

предмета. 

Анализировать и сравнивать соотношение 

частей, составляющих одно целое, рассматривать-

изображения животных с контрастными пропорция-

 

4/2 Линии в природе. Ветки (по фотографиям): тонкие 

— толстые, порывистые, угловатые, плавные и др. 

   

5/3 Графические материалы и их 

особенности. Приѐмы рисования 

линией. 

   

6/4 Рисунок с натуры: рисунок листьев 

разной формы (треугольный, круглый, овальный, 

длинный). 

   

7/5 Последовательность рисунка. 

Первичные навыки определения 

пропорций и понимания их значения. От одного 

пятна — «тела»,меняя пропорции «лап» и «шеи», 

получаем рисунки разных животных. 
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8/6 Линейный тематический рисунок 

(линия-рассказчица) на сюжет 

стихотворения или сюжет из жизни 

детей (игры во дворе, в походе и др.) 

с простым и весѐлым повествовательным сюже-

том. 

  ми. 

Приобретать опытвнимательного аналитического 

наблюдения. 

Развивать навыки рисования по представлениюи во-

ображению. 

Выполнить линейный рисунок на темы стиховС. Я. 

Маршака, А. Л. Барто, Д. Хармса, 

С. В. Михалкова и др. (по выбору учителя) с простым 

весѐлым, озорным развитием сюжета. 

Использовать графическое пятно как основу 

изобразительного образа. 

Соотносить форму пятна с опытом зрительныхвпе-

чатлений. 

Приобрести знания о пятне и линии как основеизоб-

ражения на плоскости. 

Учиться работать на уроке с жидкой краской. 

Создавать изображения на основе пятна путѐмдобав-

ления к нему деталей, подсказанных воображением. 

Приобрести новый опытнаблюдения окружающей 

реальности. 

Рассматривать и анализироватьиллюстрациииз-

вестных художников детских книг с позицийосвоен-

ных знаний о пятне, линии и пропорциях 

 

9/7 Пятно-силуэт. Превращение случай- 

ного пятна в изображение зверушки 

или фантастического зверя. Развитие 

образного видения и способности 

целостного, обобщѐнного видения. 

Пятно как основа графического 

изображения. 

Тень как пример пятна. Теневой 

театр. Силуэт. 

   

10/8 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 

   

 Модуль  «Живопись» (5ч)     

11/1 Цвет как одно из главных средств выражения в 

изобразительном искусстве.Навыки работы гуа-

шью в условиях урока. 

  Осваивать навыки работы гуашью в условиях 

школьного урока. 

Знать три основных цвета. 

Обсуждать ассоциативные представления, связан-

ные с каждым цветом. 

Экспериментировать, исследовать возможности 

смешения красок, наложения цвета на цвет, размыва-

ния цвета в процессе работы над разноцветным ков-

риком. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета, то, что 

 

12/2 Три основных цвета.Ассоциативные представле-

ния, связанные с каждым цветом.Навыки смеше-

ния красок и получение нового цве-

та.Эмоциональная выразительность цвета, спосо-

бы выражение настроения в изображаемом сюже-

те.Цвет как выражение настроения, душевного со-

стояния 
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13/3 Наш мир украшают цветы. Живописное изображе-

ние по представлению и восприятию разных по 

цвету 

и формам цветков. Развитие навыков 

работы гуашью и навыков наблюдения. 

  разный цвет «рассказывает» о разном настроении — 

весѐлом, задумчивом, грустном и др. 

Объяснять, как разное настроение героев передано 

художником в иллюстрациях. 

Выполнить красками рисунок с весѐлым или груст-

ным настроением. 

Выполнить гуашью рисунок цветка или цветов на ос-

нове демонстрируемых фотографий или по представ-

лению. 

Развивать навыки аналитического рассматривания 

разной формы и строения цветов. 

Выполнить изображения разных времѐн 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 живо-

писных умений и воображения. 

Осваивать свойства симметрии 

 

14/4 Тематическая композиция «Времена 

года». Контрастные цветовые состояния времѐн 

года. Работа гуашью,в технике аппликации или в 

смешанной технике. 

   

15/5 Техника монотипии. Представления 

о симметрии. Развитие ассоциативного воображе-

ния 

   

 Модуль  «Скульптура» (4ч)     

16/1 Изображение в объѐме. Приѐмы работы с пласти-

лином; дощечка, стек,тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы(черепашки, 

ѐжика, зайчика и т. д.). 

  Наблюдать, воспринимать выразительные образные 

объѐмы в природе: на что похожи формы облаков, 

камней, коряг, картофелин и др.(в классе на основе 

фотографий) 

Осваивать первичные навыки лепки — изображения 

в объѐме. 

Лепить из целого куска пластилина мелких зверушек 

путѐм вытягивания, вдавливания. 

Овладевать первичными навыками работы в объѐм-

ной аппликации и коллаже. 

Осваивать навыки объѐмной аппликации (например, 

изображение птицы — хвост, хохолок, крылья на ос-

нове простых приѐмов работы с бумагой). 

Рассматривать и характеризовать глиняные иг-

 

17/2 Приѐмы вытягивания, вдавливания,сгибания, 

скручивания. 

Бумажная пластика. Овладениепервичными приѐ-

мами надрезания,закручивания, складывания в ра-

ботенад объѐмной аппликацией. 

   

18/3 Лепка игрушки по мотивам одного из наиболее 

известных народных художественных промыслов 

(дымковская, каргопольская игрушки или по вы-

бору учителя с учѐтом местныхпромыслов). 

   

19/4 Объѐмная аппликация из бумагии картона    
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 рушки известных народных художественных про-

мыслов. 

Анализировать строение формы, частей и пропорций 

игрушки выбранного промысла. 

Осваивать этапы лепки формы игрушки и еѐ частей. 

Выполнить лепку игрушки по мотивам выбранного 

народного промысла. 

Осваивать приѐмы создания объѐмных изображений 

из бумаги. 

Приобретать опыт коллективной работы по созда-

нию в технике аппликации панно из работ учащихся 

 Модуль  «Декоративно-прикладное искусство» 

(6ч) 

    

20/1 Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой 

природе (в условиях урока на основе фотогра-

фий).Эмоционально-эстетическое восприятие объ-

ектов действительности. Ассоциативное сопостав-

ление с орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства. 

  Рассматривать и эстетически характеризовать 

различные примеры узоров в природе (на основе фо-

тографий). 

Приводить примеры и делать ассоциативные сопо-

ставления с орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства. 

Выполнить рисунок бабочки, украсив узорами еѐ 

крылья. 

Приобретать опыт использования правил симме-

трии при выполнении рисунка. 

Рассматривать и характеризовать примеры худо-

жественно выполненных орнаментов. 

Определять в предложенных орнаментах мотивы 

изображения: растительные, геометрические, анима-

листические. 

Рассматривать орнаменты в круге, полосе, квадрате 

в соответствии с оформляемой предметной поверхно-

стью. 

Выполнить гуашью творческое орнаментальное сти-

лизованное изображение цветка, птицы и др.(по вы-

 

21/2 Представления о симметрии и наблюдение еѐ в 

природе. Последовательное ведение работы над 

изображением бабочки по представлению, исполь-

зование линии симметрии при составлении узора 

крыльев. 

   

22/3 Узоры и орнаменты, создаваемыелюдьми, и разно-

образие их видов.Орнаменты геометрические и 

растительные.Декоративная композиция в круге 

или полосе. 

   

23/4 Орнамент, характерный для игрушек одного из 

наиболее известных народных художественных 

промыслов: дымковская или каргопольская иг-

рушка (или по выбору учителя с учѐтом местных 

промыслов). 
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24/5 Оригами — создание игрушки дляновогодней ѐл-

ки. Приѐмы складывания бумаги. 

 

  бору) в круге или в квадрате (без раппорта) 

Рассматривать и характеризовать орнамент, укра-

шающий игрушку выбранного промысла. 

Выполнить на бумаге красками рисунок орнамента 

выбранной игрушки. 

Выполнить рисунок игрушки выбранного художе-

ственного промысла или, предварительно покрыв вы-

лепленную игрушку белилами, нанести орнаменты 

на свою игрушку, сделанную по мотивам народного 

промысла. 

Осваивать технику оригами, сложение несложных 

фигурок 

Узнавать о работе художника по изготовлению бы-

товых вещей. 

Осваивать навыки работы с бумагой, ножницами, 

клеем, подручными материалами 

 

25/6 Форма и украшение бытовых предметов. 

 

   

 Приѐмы бумагопластики. Сумка илиупаковка и еѐ 

декор. 

   

 «Модуль  Архитектура» (2ч)     

26/1 Наблюдение разнообразных архитектурных по-

строек в окружающем мире (по фотографиям), об-

суждение особенностей и составных частей зда-

ний.Освоение приѐмов конструирования из бума-

ги.Складывание объѐмных простых геометриче-

ских тел. 

  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 печаток). 

Осваивать приѐмы складывания объѐмных простых 

геометрических тел из бумаги (параллелепипед, ко-

нус, пирамида) в качестве основы для домиков. 

Осваивать приѐмы склеивания деталей, симме-

тричного надрезания, вырезания деталей и др., чтобы 

получились крыши, окна, двери, лестницы для бу-

мажных домиков. 

Макетировать в игровой форме пространство ска-

зочного городка (или построить городок в виде объ-

ѐмной аппликации) 

 

27/2 Овладение приѐмами склеивания, надрезания и 

вырезания деталей; использование приѐма сим-

метрии.Макетирование (или аппликация) про-

странственной среды сказочного города из бумаги, 

картона или пластилина 
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 Модуль «Восприятие произведений искусства» (5ч)  

28/1 Восприятие произведений детского творче-

ства.Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

  Наблюдать, разглядывать, анализировать детские 

работы с позиций их содержания и сюжета, настрое-

ния, расположения на листе, цветового содержания, 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения при-

роды на основе эмоциональных впечатлений и с учѐ-

том визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения 

предметной среды жизни человека в зависимости от 

поставленной аналитической и эстетической задачи 

(установки) 

Осваивать опыт восприятия и аналитического 

наблюдения архитектурных построек. 

Осваивать опыт восприятия художественных иллю-

страций в детских книгах в соответствии с учебной 

установкой. 

Приобретать опыт специально организованного 

общения со станковой картиной. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального об-

щения со станковой картиной. 

Приобретать опыт зрительских умений, включа-

ющих необходимые знания, внимание к позиции ав-

тора и соотнесение с личным жизненным опытом 

зрителя. 

Рассказывать и обсуждать зрительские впечатления 

и мысли. 

Знать основные произведения изучаемых худож-

ников 

 

29/2 Художественное наблюдение окружающего мира 

(мира природы) и предметной среды жизни чело-

века в зависимости от поставленной аналитиче-

ской и эстетической задачи наблюдения (уста-

новки). 

   

30/3 Рассматривание иллюстраций к детским книгам на 

основе содержательных установок учителя в соот-

ветствии с изучаемой темой. 

   

31/4 Знакомство с живописной картиной.Обсуждение 

произведений с ярко выраженным эмоциональным 

настроением или со сказочным сюже-

том.Произведения В. М. Васнецова, 

М. А. Врубеля и других художников(по выбору 

учителя). 

   

32/5 Художник и зритель. Освоение 

зрительских умений на основе 

получаемых знаний и творческих 

установок наблюдения.Ассоциации из личного 

опыта 

учащихся и оценка эмоционального 

содержания произведений. 

Произведения И. И. Левитана, 

А. Г. Венецианова И. И. Шишкина, 

А. А. Пластова, К. Моне, В. Ван Гога 

и других художников (по выбору 

учителя) по теме «Времена года» 

   

 Модуль «Азбука цифровой графики» (1ч)     

33/1 Фотографирование мелких деталейприроды, запе-

чатление на фотографиях ярких зрительных впе-

чатлений. 

  Приобретать опыт фотографирования с целью эсте-

тического и целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки 
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Обсуждение в условиях урока 

ученических фотографий, соответствующих изу-

чаемой теме. 

зрения цели сделанного снимка, значимости его со-

держания, его композиции 

 
2 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, приѐмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и дви-

жение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на осно-

ве рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. 

Светлые и тѐмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного пред-

мета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое рассматривание графических произведений анималисти-

ческого жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. Приѐмы работы гуашью. Разный характер мазков и 

движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и еѐ свойства. Акварельные кисти. Приѐмы работы акварелью. 

Цвет тѐплый и холодный — цветовой контраст. Цвет тѐмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тѐмной краски и 

осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

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

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, бу-

ря, ветер — по выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 

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

Модуль «Скульптура» 
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Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного художественного народного промысла (филимонов-

ская игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учѐтом местных промыслов). Способ лепки в соответствии 

с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики движения. Соблюдение цельности формы, еѐ преобразова-

ние и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжѐлой, неповоротливой и лѐгкой, 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 вы-

бору учителя с учѐтом местных худо- 

жественных промыслов). 

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

жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приѐмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, закручивания, надрезания. 

Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с 

прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным характером здания. 

Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их 

с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьѐ, резьба и роспись и др.). 
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Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи,  Н. П. 

Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) 

и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в программе 

Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов 

(например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тѐплый и холодный цвета» (например, «Горящий костѐр в 

синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соот-

ветствующих изучаемой теме. 

Н
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(циф-
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ные 

ре-

сурсы 

Модуль«Графика» (5ч) 

 

1 Ритмли-

ний.Выразительностьлинии.Художественныематериалыдля

линейногорисункаиихсвой-

ства.Развитиенавыковлинейногорисунка. 

  Осваиватьприѐмыработыграфическимиматериаламиинавыкили-

нейногорисунка. 

Учитьсяпониматьсвойствалинейногоритмаиритмическуюор-

ганизациюизображения. 
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Пастельимелки—

особенностиивыразительныесвойстваграфическихматериа-

лов,приѐмыработы. 

Выполнитьлинейный рисунок на тему «Зимнийлес». 

Осваиватьприѐмыработыиучитьсяпониматьособенностихудо-

жественныхматериалов—

пастелиимел-

ков.Выполнитьпастельюрисунокназаданнуютему,например,«

Букетцветов»или«Золотойосеннийлес». 

Исследовать (в игровой форме) изменение содержанияизобра-

жениявзависимостиотизменениярасположенияпятеннаплоскости-

листа. 

Выполнитьвтехнике аппликациикомпозициюнаритмическое-

расположениепя-

тен:«Ковѐросеннихлистьев»или«Кружениеосеннихпадающихли

стьев»(илипоусмотрениюучителя). 

Рассматривать разных птиц (по фотографи-

ям)ихарактеризоватьсоотношенияпропорцийвихстроении. 

Выполнитьрисункиразныхвидов-

птиц,меняяихпропорции(например,рисункицапли,пингвинаидр.) 

Выполнитьпростымкарандашомрисунок 

снатурыпростогопредме-

та(например,рисуноксвоегописьменногостола)илинебольшогоф

рукта. 

Осваиватьнавыквнимательногоразглядыванияобъекта. 

Осваиватьпоследовательностьэтаповведениярисункаснатуры. 

Приобретатьи тренироватьнавык штриховки.Определять 

самые тѐмные и самые светлые местапредмета. 

Обозначитьтеньподпредметом. 

Рассматриватьанималистическиерисунки 

В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (возможно привлечениерисунков-

другихавторов). 

Выполнить рисунок по памяти или по представлению любимо-

го животного, стараясь изобразить егохарактер. 

2 Ритмпя-

тен:знакомствососновамикомпозиции.Расположениепятна

наплоскостилиста:сгущение,разброс, доминанта, равно-

весие,спокойствиеидвижение. 

   

3 Пропорции—соотношениечастейи целого. Развитие ана-

литическихнавыковсравненияпропорций. 

Выразительныесвойствапропорций.Рисункиразличныхптиц. 

Рисунокснатурыпростогопредме-

та.Расположениепредметаналистебумаги.Определениефор

мыпредмета.Соотношениечастейпредмета. 

   

4 Светлые и тѐмные части предме-

та,теньподпредметом.Штриховка.Умениевнимательнорассм

атриватьи анализировать форму натурногопредмета. 

   

5 Рисунокживотногосактивнымвыражениемегохаракте-

ра.Аналитическое рассматривание графи-

ки,произведений,созданныхванималистическомжанре 

   

Модуль «Живопись» (7ч) 

1 Цветаосновныеисоставные.Развитие навыков смешивания 

красок иполученияновогоцвета. 

  Осваиватьнавыкиработысцве-

том,смешениекрасокиихналожения. 
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2 Приѐмыработыгуа-

шью.Разныйхарактермазковидвиженийкистью.Пастозное,п

лотноеипрозрачноенанесениекраски. 

  Узнаватьназвания основных и составных цветов. Выполнить-

заданиенасмешениекрасокиполучениеразличныхоттенковсостав-

ногоцвета. 

Осваиватьособенностиивыразительныевозможностиработы-

кроющейкраской«гуашь». 

Приобретатьопытработыакварельюипониматьособенности-

работыпрозрачнойкраской. 

Узнаватьиразличатьтѐплыйихолодныйцве-

та.Узнаватьоделениицветанатѐплыйихолодный. Уметьразли-

чатьи сравниватьтѐплые и холодныеоттенкицве-

та.Сравнивать и различать тѐмные и светлые оттенки цвета. 

Осваивать смешение цветных красок с белой и с чѐрной для изме-

нения их тона. 

Выполнить пейзажи, передающие разные состояния погоды (туман, 

гроза, солнце и др.) на основе изменения тонального звучания цве-

та. 

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. Айва-

зовского. 

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 уда-

лось показать характер сказочных персонажей. 

Учиться понимать, что художник всегда выражает своѐ отношение 

к тому, что изображает, он может изобразить доброе и злое, гроз-

ное и нежное и др. 

 

3 Акварельиеѐсвой-

ства.Акварельныекисти.Приѐмыработыакварелью. 

Цвета тѐплый и холодный (цветовойконтраст). Цвета 

тѐмный и светлый (тональныеотношения). 

   

4 Затемнениецветаспомощьютѐмнойкраскииразбелениецве-

та.Эмоциональная выразительность цветовыхсостоя-

нийиотношений. 

   

5 Цветоткрытый—звонкийицветприглушѐнный—

тихий.Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

   

6 Изображение природы (моря) в разныхконтрастныхсо-

стоянияхпогодыисоответствующихцветовыхсостояни-

ях(туман,нежноеутро,гроза,буря,ветер;повыборуучителя. 

Произведенияхудожника-маринистаИ.К.Айвазовского. 

   

7 Изображениесказочногоперсонажасярковыраженнымхарак-

тером. 

Образмужскойилиженский 

   

Модуль   «Скульптура» (3ч) 

1 Лепкаизпластилинаилиглиныигрушки — сказочного жи-   Познакомитьсяс традиционными игрушкамиодногоизнарод-  
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вотного помотивам выбранного народногохудожествен-

ного промысла: филимонов-

ская,дымковская,каргопольскаяигрушки(идругиеповыбо

руучителясучѐтомместныхпромыслов). 

ныххудожественныхпромыс-

лов.Выполнитьзадание:лепкафигуркисказочногозверяпомотив

амтрадицийвыбранногопромысла.Осваивать приѐмы и после-

довательность лепкиигрушкивтрадицияхвыбранногопромысла. 

Осваиватьприѐмыпередачидвиженияиразногохарактерадвиже-

нийвлепкеизпластилина. 

Учитьсярассматриватьиви-

деть,какменяетсяобъѐмноеизображениепривзглядесразныхсто

рон 

2 Способлепкивсоответствиистрадициямипромысла.    

3 Лепкаизпластилинаилиглиныживотных с передачей ха-

рактернойпластикидвиже-

ния.Соблюдениецельностиформы,еѐпреобразованиеидобавл

ениедеталей. 

   

Модуль   «Декоративно-прикладноеискусство» (6ч) 

1 Наблюдениеузороввприроде 

(наосновефотографийвусловияхурока): снежинки, пау-

тинки, росаналистьяхидр.Сопоставление 

сорнаментамивпроизведенияхдекоративно-

прикладногоискус-

ства(кружево,вышивка,ювелирныеизделияит.д) 

  Рассматривать,анализировать,характеризоватьи эсте-

тическиоцениватьразнообразиеформвприро-

де,воспринимаемыхкакузоры. 

Сравнивать,сопоставлятьприродныеявления—

узо-

ры(капли,снежинки,паутинки,росаналистьяхидр.)срукотворным

ипроизведениями декоративно-прикладного искусства (круже-

во,шитьѐидр). 

Выполнитьэскизгеометрическогоорнаментакружева или вы-

шивки на основе природныхмотивов. 

Осваиватьприѐмыорнаментальногооформлениясказочныхгли-

няныхзверушекпомотивамнародныххудожественныхпромыс-

лов(повыборуучителясучѐтомместныхпромыслов). Получатьо-

пытпреобразованиябытовыхподручныхнехудожественныхма-

териаловвхудожественныеизображенияиподелки. 

Рассматри-

вать,анализировать,сравниватьукрашениячеловеканапример

ахиллюстрацийкнароднымсказкам,когдаукрашениянетолько 

соответствуютнароднымтрадици-

ям,ноивыражаютхарактерперсонажа. 

Учиться   пони-

мать,чтоукрашениячеловекавсегдарассказываютонѐм,выявляюто

собенностиегохарактера,представленияокрасоте. 

Знакомитьсяирассматриватьтрадиционныенародныеукра-

 

2 Рисунокгеометрическогоорнаментакружеваиливышивки.    

3 Декоративнаякомпози-

ция.Ритмпятенвдекоративнойаппликации 

   

4 Декоративные изображения животных в игрушках 

народных промыс-

лов:филимоновскийолень,дымковскийпетух,каргопольск

ийПолкан(по выборуучителя сучѐтомместныхпромыслов). 

   

5 Поделки из подручных нехудожественныхматериалов. 

 

   

6 Декородеждычелове-

ка.Разнообразиеукрашений.Традиционные(исторические, 

народные) женскиеимужскиеукрашения. 

Назначениеукрашенийиихзначениевжизнилюдей. 
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шения. 

Выполнять краскамирисункиукрашенийнародных былинных 

персонажей 

Модуль «Архитектура» (6ч) 

1-

2 

Конструированиеизбума-

ги.Приѐмыработысполосойбумаги,разныевариантыскладыва

ния,закручивания,надрезания.Макетированиепространствад

етскойплощадки 

  Осваиватьприѐмысозданияобъѐмныхпредметовизбумаги. 

Осваиватьприѐмыобъѐмного декорированияпредметовизбумаги. 

Макетироватьизбумагипространствосказочногоигрушечного-

городаилидетскуюплощадку. 

Развиватьэмоциональноевосприятиеархитектурныхпостроек. 

Рассуждать,объяснятьсвязьобразазданиясегоконструкцией 

и декором.Рассматривать, исследо-

вать,характеризоватьконструкциюархитектурныхпострое

к(пофотографиямвусловияхурока). 

Приводитьпримерыжилищразныхсказочныхгероеввиллюстра-

цияхизвестныххудожниковдетскойкниги. 

Выполнять творческие рисунки зданий (по воображениюи-

представле-

нию,наосновепросмотренныхматериалов)длясказочныхгероевсра

знымхарактером, например, для добрых и злых волшебников 

 

3-

4 

Построение игрового сказочногогородаизбумагинаосно-

весворачиваниягеометрическихтел—

параллелепипедовразнойвысо-

ты,цилиндровспрорезямиинаклейками;приѐмызавивания,

скручивания и складывания полоски бума-

ги(например,гармошкой). 

   

5 Образзда-

ния.Памятникиотечественнойизападноевропейскойархитект

урысярковыраженнымхарактеромздания. 

   

6 Рисунокдомадлядоброгоизлогосказочных персонажей 

(иллюстрациясказкиповыборуучителя) 

   

Модуль «Восприятие произведений искусства» (4ч) 

1 Восприятие произведений детского 

творчества. Обсуждение сюжетного 

и эмоционального содержания 

детских работ. 

  Рассматривать, анализировать детские рисунки 

с точки зрения содержания, сюжета, настроения, 

расположения на листе, цвета и других средств художественной 

выразительности и в соответствии 

с учебной задачей, поставленной учителем. 

Развивать потребность и осваивать умения вести 

эстетические наблюдения явлений природы. 

Анализировать структуру, цветовое состояние, 

ритмическую организацию наблюдаемого природного явления. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения 

и художественного анализа произведений декоративно-

прикладного искусства (кружево, шитьѐ, 

резьба и роспись по дереву, роспись по ткани 

и др.), их орнаментальной организации. 

 

2 Художественное наблюдение окружающей природы и 

красивых природных деталей; анализ их конструкции 

и эмоционального воздействия. 

Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. Восприятие орнаментальных произве-

дений декоративно-прикладного 

искусства (кружево, шитьѐ, резьба 

по дереву, чеканка и др.). 

   

3 Произведения живописи с активным 

выражением цветового состояния в 
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погоде. Произведения пейзажистов И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Приобретать опыт восприятия, эстетического 

анализа произведений отечественных художников-пейзажистов: 

И. И. Левитана, И. И. Шишки- 

на, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, 

Н. П. Крымова (и других по выбору учителя); 

4 Произведенияанималистическогожанравграфи-

ке:В.Ватагин,Е.И.Чарушин;вскульптуре: 

.В.Ватагин.Наблюдениезаживотными с точки зрения их 

пропорций,характерадвижений,пластики 

   

Модуль  «Азбукацифровойграфики» (3ч) 

1 Видыли-

ний(впрограммеPaintиливдругомграфическомредакторе). 

Работасгеометрическимифигурами. Трансформацияикопи-

рование геометрических фигур в программеPaint. 

 

  Осваиватьвозможностиизображенияспомощьюразных видов 

линий в программе Paint (или в другомграфическомредакторе). 

Осваиватьприѐмытрансформа-

ции,копированиягеометрическихфигурвпрограммеPaintипостро

енияизнихпростыхрисунковилиорнаментов. 

Осваиватьвкомпьютерномредакторе(например,Paint) художе-

ственные инструменты и создаватьпростыерисункииликомпо-

зиции(например, 

«Образдерева»). 

СоздаватьвпрограммеPaintцветныерисункиснагляднымконтра-

стомтѐплыхихолодныхцве-

тов(например,«Костѐрвсинейночи»или 

«Перожар-птицы»). 

Осваиватькомпозиционноепостроениекадраприфотографирова-

нии. 

Участвоватьвобсуждениикомпозиционногопостроениякадра-

фотографии 

 

2 Освоениеинструментовтрадиционного рисования (каран-
даш, кисточка,ластикидр.)впрограммеPaintна основепро-
стыхсюжетов(например, 
«Образдерева»). 
Освоениеинструментовтрадиционного рисования в про-
грамме Paint наосноветемы«Тѐплыеихолодныецвета». 

   

3 Художественнаяфотогра-

фия.Расположениеобъектавкадре.Масштаб.Доминанта.Обсу

ждениевусловияхурока ученическихфотогра-

фий,соответствующихизучаемойтеме 

   

 Всего 34 часа     

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 иллюстраций и текста на развороте книги. 

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

Рисунок открытки или аппликация. 

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

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий архитектурных достопримечательностей своего  города. 
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Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по памяти и представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

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

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

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенно-

стей 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 выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей 

пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения 

в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлѐнного образа (добавления деталей лепных или из бумаги, 

ниток или других материалов). 

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

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

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

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приѐмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в традициях народных художественных промыслов 

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

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

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования 

мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских 

платков. 

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

Модуль «Архитектура» 
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Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе 

использования фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пено-

пласта 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 го-

родского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов дет-

ских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательно-

сти (по выбору учителя), их значение в современном мире. 

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

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.  С. Пушкина. Экскур-

сии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные 

художественные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого му-

зея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

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

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяются предметом изображения; классификация и сравнение 

содержания произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных  художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, 

А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и др. 

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

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), раз-

ные направления и ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть про-

стые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами 

вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакторе). 
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Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной от-

крытки. 

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). 

Номер 

урока 

Тематические блоки, темы 

(основное содержание) 

Дата 

 по 

плану 

Дата 

 по 

факту 

Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы 

Модуль «Графика»    (6ч) 

1 Поздравительная открытка. От-

крытка-пожелание. Композиция 

открытки: совмещение текста 

(шрифта) 

и изображения. Рисунок открыт-

ки или аппликация. 

 

  Начать осваивать выразительные воз-

можности шрифта. 

Создать рисунок буквицы к выбранной 

сказке. Создать поздравительную от-

крытку, совмещая в ней рисунок с корот-

ким текстом. 

Рассматривать и объяснять построение и 

оформление книги как художественное 

произведение. 

Приобретать опыт рассмотрения детских 

книг разного построения. 

Обсуждать, анализировать построение лю-

бимых книг и их иллюстрации. 

Нарисовать иллюстрацию к выбранному 

сюжету детской книги. 

Придумать и создать эскиз детской книж-

ки игрушки на выбранный сюжет. 

Наблюдать и исследовать композицию, 

совмещение текста и изображения в плакатах 

и афишах известных отечественных худож-

ников. 

Выполнить эскиз плаката для спектакля на 

выбранный сюжет из репертуара детских 

театров. Осваивать строение и пропорцио-

 

2 Эскизы обложки и иллю-

страций к детской книге ска-

зок (сказка 

по выбору). Рисунок буквицы. 

Макет книги-игрушки. Совмеще-

ние изображения и текста. Распо-

ложение иллюстраций и текста на 

развороте книги. 

 

   

3 Знакомство с творчеством некоторых 

известных отечественных  иллюстра-

торов детской  книги  (И . Я . Били-

бин, Е . И . Рачѐв, Б . А . Дехтерѐв, В . 

Г . Су- теев, Ю . А . Васнецов,  В . А . 

Чижиков, Е . И . Чарушин, Л . В . Вла-

димирский, Н . Г . Гольц — по выбору 

учителя и учащихся) 
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4 
Эскиз плаката  или  афиши. Совме-
щение шрифта и изображения. Осо-
бенности композиции плаката 

  нальные отношения лица человека на осно-

ве схемы лица. 

Выполнить в технике аппликации или в ви-

де рисунка маску для сказочного персонажа 

 

5 Изображение лица человека. Строе-

ние: пропорции,  взаиморасположе-

ние частей лица 

   

6 Эскиз маски для маскарада: изоб-

ражение лица-маски персонажа с 

ярко выраженным характером. 

   

 Модуль «Живопись» (6ч) 

7. Натюрморт из  простых  пред-
метов с натуры или по пред-
ставлению. Композиционный 
натюрморт. 
Знакомство с жанром натюрморта 
в творчестве отечественных ху-
дожников (например, И . И . Маш-
ков, 
К . С . Петров-Водкин, К . А . Ко-
ровин, П . П . Кончаловский,  М . С 
. Сарьян, В . Ф . Стожаров)  и  за-
падноевропейских художников 
(например, 
В . Ван Гог, А . Матисс, П . Сезанн) 
. 
«Натюрморт-автопортрет» из 
предметов, характеризующих  
личность ученика. 

 

   Осваивать приѐмы композиции натюрморта 
по наблюдению натуры или по представле-
нию. 
Рассматривать, эстетически анализиро-
вать сюжет и композицию, эмоциональное 
настроение, выраженное в натюрмортах 
известных отечественных художников. 
Выполнить творческую работу на тему 
«Натюрморт» с ярко выраженным 
настроением: радостный, грустный, тихий 
натюрморт или «Натюрморт-
автопортрет». 
Рассматривать, эстетически анализиро-
вать знаменитые пейзажи отечественных 
пейзажистов, передающие разные состояния 
в природе. 
Создать творческую композицию на тему 
«Пейзаж». 
Рассматривать,  эстетически  анализиро-
вать образ человека и средства его выра-
жения в портретах известных художников. 
Обсуждать характер, душевный строй 
изображѐнного на портрете человека, от-

 

8. Пейзаж в живописи. Пейзаж, пере-

дающий состояния в природе. Вы-

брать для изображения время года, 

время дня, характер погоды и ха-

рактер ландшафта (лес или поле, 

   



 

412 
 

река или озеро). Показать в изоб-

ражении состояние неба. 

ношение к нему художника-автора и ху-
дожественные средства выражения. 
Узнавать портреты кисти В . И . Сурикова, 

И . Е . Репина, В . А . Серова, А . Г . Ве-

нецианова З . Е . Серебряковой (и других 

художников по выбору учителя) . 

Знакомиться с портретами, созданными ве-

ликими западноевропейскими художниками: 

Рембрандтом, Рафаэлем, Леонардо да Винчи,  

художниками раннего и Северного Возрож-

дения. 

Выполнить творческую работу — портрет  

товар ща или автопортрет . 

Знакомиться с  деятельностью  и  ролью  ху-

дожника 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) 

  

 

9.  Портрет человека (по памяти и 

по представлению, с опорой на 

натуру). Выражение в портрете 

(автопортрете) характера челове-

ка, особенностей его личности; 

использование выразительных 

возможностей композиционного 

размещения изображения 

в плоскости листа. Передача осо-

бенностей пропорций и мимики 

лица, характера цветового реше-

ния, сильного или мягкого кон-

траста; включение в композицию 

дополнительных предметов. 

 

   

10. Сюжетная композиция «В цирке» 

(по памяти и по представлению). 

    

11. Художник в театре: эскиз за-

навеса (или декораций) для 

спектакля 

со сказочным сюжетом (сказка по 
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выбору) 

12. Тематическая  композиция 

«Праздник в городе» (гуашь по 

цветной бумаге, возможно 

совмещение 

с наклейками в виде коллажа или 

аппликации) 

   

 Модуль «Скульптура» (4ч.) 

13. Лепка сказочного персонажа на ос-

нове сюжета известной сказки или 

создание этого персонажа в техни-

ке бумагопластики. 

  Выполнить творческую работу — лепку об-

раза персонажа (или создание образа в тех-

нике бумагопластики) с ярко выраженным 

характером (из выбранной сказки). Работа 

может быть коллективной: совмещение в 

общей композиции разных персонажей 

сказки. 

Учиться осознавать, что художественный 

образ (игрушка, кукла) может быть создан 

художником из любого подручного мате-

риала путѐм добавления некоторых деталей 

для придания характера, увиденного в пред-

мете («одушевление»). 

Выполнять несложные игрушки из подруч-

ного (различных упаковок и др.) или природ-

ного материала. 

Узнавать о разных видах скульптуры 

(скульптурные памятники, парковая скульп-

тура, мелкая пластика, рельеф разных ви-

дов). 

Выполнить лепку эскиза парковой скульп-

туры 

 

14. Создание игрушки из подручного 

нехудожественного материала, 

придание ей одушевлѐнного образа 

путѐм добавления деталей лепных 

или из бумаги, ниток или других ма-

териалов 

   

15. Освоение знаний о видах скульп-

туры (по назначению) и жанрах 

скульптуры (по сюжету изображе-

ния). 

   

16. Лепка эскиза парковой скульптуры 

(пластилин или глина). Выражение 

пластики движения в скульптуре. 
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                                                          Модуль «Декоративно-прикладное искусство» (3ч) 

17 Приѐмы исполнения орнаментов и 

эскизы украшения посуды из де-

рева и глины в традициях народ-

ных художественных промыслов 

Хохлома, Гжель) или в традициях 

промыслов других регионов (по 

выбору  учителя). 

  Узнать о создании глиняной и деревянной 

посуды, о Гжели, Хохломе — народных ху-

дожественных  промыслах. Выполнять крас-

ками некоторые кистевые приѐмы создания  

орнамента Выполнять эскизы орнамента, 

украшающего посуду (по мотивам выбран-

ного художественного промысла) Стараться 

увидеть красоту, анализировать компози-

цию, особенности применения сетчатых ор-

наментов  (а  также  модульных  орнаментов) 

Рассуждать о проявлениях симметрии и еѐ 

видах в  сетчатом  орнаменте Осваивать тех-

ники печатных штампов или трафаретов 

для создания раппорта (повторения элемента 

узора) в орнаменте. Наблюдать и эстетически 

анализировать виды композиции павловопо-

садских платков. 

Узнавать о видах композиции, построении 

орнамента в квадрате. 

Выполнить авторский эскиз праздничного 
платка в виде орнамента в квадрате 

 

18. Эскизы орнаментов для росписи 

тканей. Раппорт. Трафарет  и  созда-

ние орнамента при помощи печа-

ток или  штампов. 

   

19. Эскизы орнамента для росписи 

платка: симметрия или асиммет-

рия построения композиции, ста-

тика и динамика узора, ритмиче-

ские чередования мотивов, нали-

чие композиционного центра, рос-

пись по канве и др . Рассмотрение 

павловопосадских платков. 

   

  

Модуль «Архитектура» (5 часов) 

20. Графические зарисовки каран-

дашами архитектурных досто-

примечательностей своего го-

рода или села (по памяти или 

на основе наблюдений и фото-

графий). 

  Выполнить  зарисовки  или  творческие  

рисунки по памяти и по представлению на 

тему исторических памятников или архи-

тектурных достопримечательностей своего 

города (села). 

Познакомиться с особенностями творческой 

деятельности ландшафтных дизайнеров. 

Создать проект образа парка в виде ма-

 

21. Проектирование садово-

паркового пространства на 

плоскости (аппликация, кол-
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лаж) или в  пространственном 

макете (использование бумаги, 

картона, пенопласта и других 

подручных материалов) 

кета или рисунка (или аппликации). 

Создать эскизы разнообразных малых ар-

хитектурных форм, наполняющих город-

ское пространство (в виде рисунков, ап-

пликаций из цветной бумаги, путѐм выре-

зания и макетирования  
по  выбору  учителя). 
Узнать о работе художника-дизайнера по 

разработке формы автомобилей и других 

видов транспорта. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в 

технике бумагопластики) транспортное сред-

ство. 

Выполнить творческий рисунок — создать 

графический образ своего города или села 

(или участвовать в коллективной работе) 

22. Дизайн  в  городе. Проек-

тирование (эскизы) малых 

архитектурных форм в го-

роде 

(ажурные ограды, фонари, 

остановки транспорта,  скамей-

ки,  киоски, беседки и др.) 

   

23. Дизайн транспортных средств. 

Транспорт в городе. Рисунки ре-

альных или фантастических 

машин. 

   

24. Графический рисунок (индиви-

дуально) или тематическое 

панно «Образ моего города» 

(села) в виде коллективной ра-

боты (композиционная склей-

ка-аппликация рисунков зда-

ний и других элементов город-

ского пространства, выпол-

ненных индивидуально) 

   

Модуль «Восприятие произведений искусства» (6 часов) 

25. Иллюстрации в детских книгах и 

дизайн  детской  книги. 

  Рассматривать и обсуждать иллю-

страции известных отечественных ху-

дожников детских книг. Рассматри-

вать и анализировать архитектурные 

постройки своего города (села), харак-

терные особенности улиц и площадей, 

выделять центральные по архитекту-

ре здания и обсуждать их особенности. 

 

26. Наблюдение окружающего мира 

по теме «Архитектура, улицы 

моего города». Памятники  архи-

тектуры  и архитектурные досто-

примечательности (по выбору 

учителя), их значение в  современ-

ном  мире. Виртуальное путеше-
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ствие: памятники архитектуры 

Москвы и  Санкт Петербурга (об-

зор памятников по  выбору  учите-

ля). 

Рассматривать и обсуждать струк-

турные компоненты и архитектурные 

особенности классических произведе-

ний   архитектуры. Узнавать и уметь 

объяснять назначение основных  ви-

дов  пространственных  искусств Уметь 

перечислять виды собственно изобра-

зительных искусств: живопись, гра-

фику, скульптуру Уметь объяснять 

смысл термина «жанр» в изобразитель-

ном   искусстве Получать представле-

ния о наиболее знаменитых картинах 

и знать имена крупнейших отече-

ственных    художников-пейзажистов  По-

лучать представления о наиболее зна-

менитых картинах и знать имена круп-

нейших отечественных художников-

портретистов. 

Уметь узнавать некоторые произведения 

этих художников и рассуждать об их со-

держании. Осуществлять виртуальные 

(интерактивные) путешествия в художе-

ственные музеи (по выбору учителя). 

Обсуждать впечатления от виртуаль-

ных путешествий, осуществлять ис-

следовательские квесты. Узнавать 

названия ведущих отечественных ху-

дожественных музеев, а также где они 

находятся и чему посвящены их кол-

лекции. 

Рассуждать о значении художественных 

музеев в жизни людей, выражать своѐ от-

ношение к музеям  

27. Знания о видах пространственных 

искусств: виды определяются по 

назначению произведений в жиз-

ни людей. Жанры в изобразитель-

ном искусстве — живописи, гра-

фике, скульптуре — определяют-

ся предметом изображения и 

служат для классификации и 

сравнения содержания произведе-

ний сходного сюжета (портреты, 

пейзажи и др. )  

   

28. Представления о произведениях 

крупнейших отечественных худож-

ников-пейзажистов: И.И. Шишки-

на, И . И . Левитана, А . К . Савра-

сова, 

В . Д . Поленова,  А . И . Куин-

джи,   И.  К . Айвазовского (и 

других по выбору учителя) . 

 

   

29. Представления о произведениях 

крупнейших отечественных порт-

ретистов: В . И . Сурикова,  И . Е . 

Репина, В . А . Серова (и других 

по выбору учителя) . 

 

   

30. Художественные музеи. Вирту-

альные (интерактивные) путеше-

ствия в художественные музеи: 

Государственную Третьяковскую 
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галерею, Государственный Эрми-

таж, Государственный Русский 

музей, Государственный музей 

изобразительных искусств имени 

А . С . Пушкина . 

Экскурсии в местные  художе-

ственные музеи и галереи. Вир-

туальные экскурсии в знамени-

тые зарубежные художественные   

музеи   (выбор музеев — за учи-

телем). 

Осознание значимости и увлека-

тельности посещения музеев; 

посещение знаменитого музея 

как событие интерес к коллек-

ции музея и искусству в целом. 

  Модуль «Азбука цифровой графики» (4 часа) 

31. Построение в графическом ре-

дакторе различных по эмоцио-

нальному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоско-

сти: покой (статика), разные 

направления и ритмы движения 

(собрались, разбежались,  дого-

няют, улетают и т.д.). Вместо пя-

тен (геометрических фигур) мо-

гут быть простые силуэты ма-

шинок, птичек облаков и др. 

  Осваивать приѐмы работы в графиче-

ском редакторе. Исследовать изменения 

содержания произведения в зависимости 

от изменения положения и ритма пятен в 

плоскости изображения (экрана). По-

строить и передать ритм движения 

машинок а улице города: машинки едут 

быстро, догоняют друг друга; или, 

наоборот, машинки едут спокойно, не 

спешат (то же задание может быть дано 

на сюжет  «Полѐт  птиц») Учиться пони-

мать, осваивать правила композиции. 

Придумать и создать рисунок простого 

узора с помощью инструментов графиче-

ского редактора (создать  паттерн) Осваи-

вать приѐмы раппорта: повороты, повто-

рения, симметричные переворачивания 

 

32. В графическом редакторе созда-

ние рисунка элемента орнамента 

(паттерна), его копирование, 

многократное повторение, в том 

числе с поворотами вокруг оси 

рисунка, и создание орнамента, 
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в основе которого раппорт. Ва-

риативное создание орнаментов 

на основе одного и того же эле-

мента. 

при создании орнамента.  Наблюдать и 

анализировать, как изменяется рисунок 

орнамента в зависимости от различных 

повторений и поворотов первичного эле-

мента. Осваивать с помощью графиче-

ского редактора строение лица человека и 

пропорции (соотношения)  частей. 

33. Изображение и изучение ми-
мики лица в программе Paint 
(или в другом  графическом  ре-
дакторе) Совмещение с помощью 
графического редактора вектор-
ного изображения, фотографии 
и шрифта для создания плаката 
или поздравительной открытки. 

 

   

34. Редактирование фотографий в 

программе Picture Manager: из-

менение яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, 

поворот, отражение. Виртуаль-

ные путешествия в главные ху-

дожественные 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, смягчения цветового и то-

нального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, 

сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт).  
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Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет ма-

тери и ребѐнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа 

по представлению (из выбранной культурной эпохи).Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинѐнность орнамента форме и назначению предмета, в художественной обработке которого он применяется. 

Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и 

др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, 

декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды 

разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных эпох и культур.  

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и еѐ устройство (каркасный 

дом); изображение традиционных 

жилищ. 

Деревянная изба, еѐ конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на плоскости в технике аппликации еѐ фасада и тра-

диционного 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, со-

бор 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. Кра-

сота и мудрость в организации города, жизнь в городе. 
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Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

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

А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: 

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

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с 

учѐтом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного 

зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы 

Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания национальных 

культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспек-

тивных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянно-

го дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, 

каркасный дом и др., в том числе с учѐтом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур:  камен-

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

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение раз-

личных фаз движения. Создание анимации схематического движения человека (при соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить 

простое повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпо-

хи или национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 



 

421 
 

Но-

мер 

урока 

Тематические блоки, темы Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Основные виды деятельности учащихся Элек-

тронные 

ресурсы 

Модуль «Графика»   5ч 

1 Освоение правил линейной и воздушной 

перспективы: уменьшение размера изоб-

ражения по мере удаления от первого 

плана, смягчение цветового и тонального 

контрастов 

  Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и 

применять их в своей практической творческой деятель-

ности. 

Изучать и осваивать основные пропорции фигуры чело-

века. 

Осваивать пропорциональные отношения отдельных ча-

стей фигуры человека и учиться применять эти знания в 

своих рисунках. 

Приобретать опыт изображения фигуры человека в 

движении. 

Получать представления о традиционных одеждах раз-

ных народов и о красоте человека в разных культурах. 

Учиться передавать в рисунках характерные особенно-

сти архитектурных построек разных народов и культур-

ных эпох. 

Создать творческую композицию: изображение старин-

ного города, характерного для отечественной культуры 

или культур других народов 

 

2 Рисунок фигуры человека: основные 

пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры в 

плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и 

стоящая фигура. 

   

3 Рисунок фигуры человека: основные 

пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры в 

плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и 

стоящая фигура. 

   

4 Графическое изображение героев былин, 

древних легенд, сказок и сказаний раз-

ных народов 

   

5 Изображение города — тематическая 

графическая композиция  

   

Модуль «Живопись»   5ч 

6 Красота природы разных климатических 

зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ланд-

шафт) 

  Выполнить живописное изображение пейзажей разных 

климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пу-

стынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской 

природы) 

Приобретать опыт изображения народных представле-

ний о красоте человека, опыт создания 

образа женщины в русском народном костюме и муж-

ского традиционного народного образа. 

Исследовать проявление культурно-исторических и 

 

7 Изображение красоты человека в традици-

ях русской культуры. 

   

8 Изображение национального образа чело-

века и его одежды в разных культурах  

   

9 Портретные изображения человека по    
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представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской порт-

рет, двойной портрет матери и ребѐнка, 

портрет пожилого человека, детский порт-

рет или автопортрет, портрет персонажа по 

представлению (из выбранной культурной 

эпохи) 

возрастных особенностей в изображении человека. 

Выполнить несколько портретных изображений (по 

представлению или с опорой на натуру): женский, муж-

ской, двойной портрет матери и ребѐнка, портрет пожи-

лого человека, детский портрет или автопортрет, порт-

рет персонажа по представлению (из выбранной куль-

турной эпохи) 

Собрать необходимый материал и исследовать особен-

ности визуального образа, характерного для выбранной 

исторической эпохи или национальной культуры. 

Выполнить рисунки характерных особенностей памят-

ников материальной культуры выбранной культурной 

эпохи или народа. 

Выполнить самостоятельно или участвовать в коллек-

тивной работе по созданию тематической композиции 

на темы праздников разных народов (создание обоб-

щѐнного образа разных национальных культур) 

10 Тематические многофигурные компо-

зиции: коллективно созданные панно-

аппликации из индивидуальных рисунков 

и вырезанных персонажей на темы празд-

ников народов мира или в качестве иллю-

страций к сказкам и легендам 

   

Модуль «Скульптура»    3ч 

11 Знакомство со скульптурными памятника-

ми героям и мемориальными комплексами  

  Собрать необходимый материал, исследовать, совер-

шить виртуальное путешествие к наиболее значитель-

ным мемориальным комплексам нашей страны, а также 

к региональным памятникам (с учѐтом места прожива-

ния ребѐнка) 

Сделать зарисовки мемориальных памятников. 

Создать из пластилина свой эскиз памятника выбран-

ному герою или участвовать в коллективной разработ-

ке проекта макета мемориального комплекса  

 

12 Создание эскиза памятника народному ге-

рою.Работа с пластилином или гли-

ной.Выражение значительности, трагизма 

и победительной силы  

   

13 Создание эскиза памятника народному ге-

рою.Работа с пластилином или гли-

ной.Выражение значительности, трагизма 

и победительной силы  

   

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»     6ч 

14 Орнаменты разных народов.Подчи-

нѐнность орнамента форме и назначению 

предмета, в художественной обработке ко-

торого он применяется. 

  Исследовать и сделать зарисовки особенностей, харак-

терных для орнаментов разных народов или культурных 

эпох. 

Показать в рисунках традиции использования орнамен-

тов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта 

 

15 Особенности символов и изобразительных    
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мотивов в орнаментах разных наро-

дов.Орнаменты в архитектуре, на тканях, 

одежде, предметах быта и др. 

выбранной народной культуры или исторической эпохи. 

Исследовать и показать в практической творческой ра-

боте орнаменты, характерные для традиций отечествен-

ной культуры. 

Исследовать и показать в своей творческой работе тра-

диционные мотивы и символы русской народной культу-

ры (деревянная резьба и роспись по дереву, вышивка, де-

кор головных уборов, орнаменты, характерные для пред-

метов быта). 

Создать изображение русской красавицы в народном ко-

стюме. 

Исследовать и показать в изображениях свое- образие 

представлений о красоте женских образов у разных наро-

дов. 

Изобразить особенности мужской одежды разных сосло-

вий, демонстрируя связь украшения костюма мужчины с 

родом его занятий 

16 Мотивы и назначение русских народных 

орнаментов.Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов 

избы, вышивка, декор головных уборов  

   

17 Орнаментальное украшение каменной ар-

хитектуры в памятниках русской культу-

ры, каменная резьба, роспись стен, израз-

цы. 

   

18 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 

   

19 Женский и мужской костюмы в традициях 

разных народов.Свое-образие одежды раз-

ных эпох и культур 

   

Модуль «Архитектура»      5ч 

20 Конструкция традиционных народных 

жилищ, их связь с окружающей приро-

дой: дома из дерева, глины, камня; юрта 

и еѐ устройство (каркасный дом); изоб-

ражение традиционных жилищ 

  Провести анализ архитектурных особенностей традици-

онных жилых построек у разных народов. 

Понимать связь архитектуры жилого дома с природным 

строительным материалом, характером труда и быта. 

Получать представление об устройстве деревянной избы, 

а также юрты, иметь представление о жилых постройках 

других народов. 

Узнавать о конструктивных особенностях переносного 

жилища — юрты. 

Уметь объяснять и показывать конструкцию избы, 

народную мудрость устройства деревянных построек, 

единство красоты и пользы в каждой детали. 

Изобразить или построить из бумаги конструкцию из-

 

21 Деревянная изба, еѐ конструкция и де-

кор.Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике ап-

пликации еѐ фасада и традиционного де-

кора  

   

22 Конструкция и изображение здания ка-

менного собора: свод, нефы, закомары, 

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

тектурная доминанта 

бы, других деревянных построек традиционной деревни. 

Учиться объяснять и изображать традиционную кон-

струкцию здания каменного древнерусского храма. 

Приводить примеры наиболее значительных древнерус-

ских соборов. 

Приобретать представление о красоте и конструктивных 

особенностях русского деревянного зодчества. 

Называть конструктивные черты древнегреческого хра-

ма, уметь его изобразить.Приобретать общее цельное 

образное представление о древнегреческой культуре. 

Уметь изобразить характерные черты храмовых соору-

жений разных культур: готический (романский) собор в 

европейских городах, буддийская пагода, мусульманская 

мечеть. 

Получать образное представление о древнерусском горо-

де, его архитектурном устройстве и жизни людей. 

Учиться понимать и объяснять значимость сохранения 

архитектурных памятников и исторического образа своей 

культуры для современных людей  

23 Изображение типичной конструкции 

зданий: древнегреческий храм, готиче-

ский или романский собор, мечеть, паго-

да. 

   

24 Освоение образа и структуры архи-

тектурного пространства древнерусского 

города.Крепостные стены и башни, торг, 

посад, главный собор.Красота и муд-

рость в организации города, жизнь в го-

роде. 

   

Модуль «Восприятие произведений искусства»   4ч 

25 Произведения В.М.Васнецова, 

Б.М.Кустодиева, А.М.Васнецова, 

В.И.Сурикова, К.А.Коровина, 

А.Г.Венецианова, А.П.Рябушкина, 

И.Я.Билибина на темы истории и тради-

ций русской отечественной культуры. 

  Воспринимать и обсуждать произведения на темы исто-

рии и традиций русской отечественной культуры: образ 

русского средневекового города в произведениях АМ-

Васнецова, ИЯБилибина, А.П.Рябушкина, КАКоровина; 

образ русского народного праздника в произведениях 

Б.М.Кустодиева; образ традиционной крестьянской жизни 

в произведениях БМКустодиева, А.Г.Венецианова, 

ВИСурикова 

Получать образные представления о каменном древне-

русском зодчестве, смотреть Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казан-

ский кремль и др. 

Узнавать, уметь называть и объяснять содержание па-

мятника КМинину и ДПожарскому скульптора 

 

26 Памятники древнерусского каменного 

зодчества: Московский Кремль, Новго-

родский детинец, Псковский кром, Ка-

занский кремль (и другие с учѐтом мест-

ных архитектурных комплексов, в том 

числе монастырских).Памятники русско-

го деревянного зодче-

ства.Архитектурный комплекс на остро-
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ве Кижи. И.ПМартоса 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор 

в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Узнавать древнегреческий храм Парфенон, вид древне-

греческого Акрополя. 

Узнавать и различать общий вид готических (роман-

ских) соборов. 

Получать знания об архитектуре мусульманских мечетей. 

Получать представления об архитектурном своеобразии 

буддийских пагод. 

Уметь рассуждать о разнообразии, красоте и значимо-

сти пространственной культуры разных народов. 

Узнавать основные памятники наиболее значимых мемо-

риальных ансамблей и уметь объяснять их особое значе-

ние в жизни людей. 

Узнавать о правилах поведения при посещении мемори-

альных памятников 

27 Художественная культура разных эпох и 

народов.Представления об архитектур-

ных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Гре-

ции, других культур Древнего мира Ар-

хитектурные памятники Западной Евро-

пы Средних веков и эпохи Возрождения 

   

28 Памятники национальным геро-

ям.Памятник К.Минину и Д.Пожарскому 

скульптора И.П.Мартоса в 

Москве.Мемориальные ансамбли: Моги-

ла Неизвестного Солдата в Москве; па-

мятник-ансамбль героям Сталинград-

ской битвы «Мамаев курган»  

   

Модуль «Азбука цифровой графики»     6ч  

29 Изображение и освоение в программе 

Paint правил линейной и воздушной пер-

спективы: изображение линии горизонта 

и точки схода, перспективных сокраще-

ний, цветовых и тональных изменений. 

  Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с 

помощью графических изображений и их варьирования в 

компьютерной программе Paint. 

Осваивать знания о конструкции крестьянской деревян-

ной избы и еѐ разных видах, моделируя строение избы в 

графическом редакторе с помощью инструментов геомет-

рических фигур. 

Использовать поисковую систему для знакомства с раз-

ными видами избы и еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в 

графическом редакторе с помощью инструментов геомет-

рических фигур. 

Находить в поисковой системе разнообразные модели 

юрты, еѐ украшения, внешний вид и внутренний уклад 

жилища. 

Осваивать моделирование с помощью инструментов гра-

 

30 Моделирование в графическом редакто-

ре с помощью инструментов геометри-

ческих фигур конструкции традиционно-

го крестьянского деревянного дома (из-

бы) и различных вариантов его устрой-

ства. 

   

31 Моделирование в графическом редакто-

ре с помощью инструментов геометри-

ческих фигур конструкций храмовых 

зданий разных культур: каменный пра-

вославный собор, готический или роман-
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ский собор, пагода, мечеть. фического редактора, копирования и трансформации гео-

метрических фигур строения храмовых зданий разных 

культур. 

Осваивать строение фигуры человека и еѐ пропорции с 

помощью инструментов графического редактора (фигура 

человека строится из геометрических фигур или с помо-

щью только линий, исследуются пропорции частей и спо-

собы движения фигуры человека при ходьбе и беге). 

Осваивать анимацию простого повторяющегося движе-

ния (в виртуальном редакторе GIF-анимации). 

Осваивать и создавать компьютерные презентации в 

программе PowerPoint по темам изучаемого материала, 

собирая в поисковых системах нужный материал или ис-

пользуя собственные фотографии и фотографии своих ри-

сунков, делая шрифтовые надписи наиболее важных 

определений, названий, положений, которые надо запом-

нить. 

Собрать свою коллекцию презентаций по изучаемым те-

мам 

32 Построение в графическом редакторе с 

помощью геометрических фигур или на 

линейной основе пропорций фигуры че-

ловека, изображение различных фаз 

движений 

   

33 Анимация простого движения нарисо-

ванной фигурки: загрузить две фазы 

движения фигурки в виртуальный редак-

тор GIF-анимации и сохранить простое 

повторяющееся движение своего рисун-

ка. 

   

34 Создание компьютерной презентации в 

программе PowerPoint на тему архитек-

туры, декоративного и изобразительного 

искусства выбранной эпохи или нацио-

нальной культуры. 

   

 

 

2.2.10   Музыка 

1 класс (33 часа) 

 
Содержание  предмета «МУЗЫКА» 

 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 
образовательной программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области «Ис-
кусство» на протяжении всего курса школьного обучения: модуль № 1 «Музыкальная грамота»; модуль № 2 «Народная музыка России»; модуль 
№ 3 «Музыка народов мира»; модуль № 4 «Духовная музыка»; модуль № 5 «Классическая музыка»; модуль № 6 «Современная музыкальная 
культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 
модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 
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Модуль «Музыкальная грамота»: 
 
— классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 
— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др .), уметь объяснить значение со-

ответствующих 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, трѐхчастную и трѐхчаст-

ную репризную, рондо, вариации; 
—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
—исполнять и создавать различные ритмические рисунки; —исполнять песни с простым мелодическим рисунком 

Модуль «Народная музыка России»: 
 
—определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке раз-
личных 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 сопровождением и без сопровождения; 
—участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль «Музыка народов мира»: 
 
—различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 
—определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 

изученных культурно-национальных традиций и жанров); 
—различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль «Духовная музыка»: 
 
—определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать еѐ 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) 
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Модуль «Классическая музыка»: 
 
—различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав; —различать и характеризо-
вать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные жан- 

ровые признаки песни, танца и марша в сочинениях компо- зиторов-классиков; 
— различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидно-

сти, приводить примеры; 
—исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 
— воспринимать музыку в соответствии с еѐ 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 произведения живописи, литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса вырази-

тельных средств. 

Модуль «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 пользовать-

ся музыкально-выразительными средствами при исполнении; 
—исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

Модуль «Музыка театра и кино»: 
 
—определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 
—различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т д ), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произ-

ведения (фрагменты) и их авторов; 
—различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь 

определять их на слух; 
отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, 

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

Модуль «Музыка в жизни человека»: 
 
— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящѐнные Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 
—воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), тан-
цевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); —осознавать собственные чувства и мысли, эстетиче-
ские переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
Учебный предмет:  МУЗЫКА (33ч.) 

 

 

 

Номер 

урока 

Тематические блоки, темы 

(основное содержание) 

Дата по плану Дата  

По факту 

 

Основные виды 

Деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

Образовательные 

ресурсы 

Модуль №8 «Музыка в жизни человека». 

Красота и вдохновение.  1ч. 

Стремление человека к красоте. Особое состояние – вдохновение. Музыка – возможность вместе переживать вдохновение, насла-

ждаться красотой. Музыкальное единство людей – хор, хоровод.  

1 Красота и вдохновение. 

Музыкальное единство людей – хор, хоро-

вод. 

01.09(1а,1б,1в) 

03.09(1г,1д) 

 Диалог с учителем о значении 

красоты и вдохновения в жизни 

человека. 

Слушание музыки, концентра-

ция на еѐ восприятии, внутрен-

нем состоянии. 

Двигательная импровизация под 

музыку лирического характера 

«Цветы распускаются под му-

зыку». Выстраивание хорового 

унисона — вокального и психо-

логического. Одновременное 

взятие и снятие звука, навыки 

певческого дыхания по руке ди-

рижѐра. 
Разучивание, исполнение кра-
сивой музыке. Настроение пес-
ни. 
На выбор или факультативно: 
Разучивание хоровода, соци-

альные танцы 
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Музыкальные  пейзажи. 2ч. 

 Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. 

Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

2 

 

 

3 

Образы природы в музыке. 

 

 

Настроение  музыкальных пейзажей. 

  Слушание произведений про-
граммной музыки, посвященной 
образам природы. Подбор эпи-
тетов для описания настроения, 
характера музыки. Сопоставле-
ние музыки с произведениями 
изобразительного искусства. 
Двигательная импровизация, 
пластическое интонирование. 
Разучивание, одухотворенное 
исполнение песен о природе, еѐ 
красоте. 
На выбор или факультативно 
Рисование «услышанных» пей-
зажей и/или абстрактная живо-
пись — передача настроения 
цветом, точками, линиями. 
 

Игра-импровизация «Угадай 

моѐ настроение» 

 

Модуль №2 «Народная музыка России». 
Русский фольклор. 1ч. Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор (игровые, заклички, по-
тешки, считалки, прибаутки) 
 

4 Русские народные песни(трудовые, солдат-

ские,хороводные и т.д.) 

  Разучивание, исполнение рус-
ских народных песен разных 
жанров. 
Участие в коллективной тради-
ционной музыкальной игре

1
. 

Сочинение мелодий, вокальная 
импровизация на основе текстов 
игрового детского фольклора. 
Ритмическая импровизация, со-
чинение аккомпанемента на 
ударных инструментах к изу-
ченным народным песням. На 
выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах (форте-
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пиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) 

мелодий народных песен, про-

слеживание мелодии по нотной 

записи 

      

Русские народные музыкальные инструменты. 1ч. 
Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. 
Плясовые мелодии 

5 Русские народные музыкальные инструмен-

ты. 

  Знакомство с внешним видом, 
особенностями исполнения и 
звучания русских народных ин-
струментов. 
Определение на слух тембров 
инструментов. Классификация 
на группы духовых, ударных, 
струнных. Музыкальная викто-
рина на знание тембров народ-
ных инструментов. 
Двигательная игра — импрови-
зация-подражание игре на му-
зыкальных инструментах. 
Слушание фортепианных пьес 

композиторов, исполнение пе-

сен, в которых присутствуют 

звукоизобразительные эле-

менты, подражание голосам 

народных инструментов 
На выбор или факультативно: 
Просмотр видеофильма о рус-
ских музыкальных инстру-
ментах. 
Посещение музыкального или 

краеведческого музея. Освоение 

простейших навыков игры на 

свирели, ложках 

 

Сказки, мифы  и легенды. 1ч. 

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

музыке и музыкантах. 

06.10 

08.10 

 Знакомство с манерой оказыва-
ния нараспев. Слушание сказок, 
былин, эпических сказаний, 
рассказываемых нараспев. 
В инструментальной музыке 
определение на слух музы-
кальных интонаций речитатив-
ного характера. 
Создание иллюстраций к про-
слушанным музыкальным и ли-
тературным произведениям. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр фильмов, мульт-
фильмов, созданных на основе 
былин, сказаний. 
Речитативная импровизация — 

чтение нараспев фрагмента 

сказки, былины 

 

Модуль №1 «Музыкальная грамота». 

Весь  мир звучит.  0,5ч.  

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

Звукоряд. 0,5ч. 
Нотный стан, скрипичный ключ. 
Ноты первой октавы 

7 Звуки музыкальные и шумовые. Звукоряд.   Знакомство со звуками музы-
кальными и шумовыми. Разли-
чение, определение на слух зву-
ков различного качества. 
Игра — подражание звукам и 
голосам природы с исполь-
зованием шумовых музыкаль-
ных инструментов, вокальной 
импровизации. 
Артикуляционные упражнения, 

разучивание и исполнение по-

певок и песен с использованием 

звукоподражательных элемен-

тов, шумовых звуков. 
Знакомство с элементами нот-
ной записи. Различение по нот-
ной записи, определение на 
слух звукоряда в отличие от 
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других последовательностей 
звуков. 
Пение с названием нот, игра на 
металлофоне звукоряда от ноты 
«до». 
Разучивание и исполнение во-

кальных упражнений, песен, 

построенных на элементах зву-

коряда 

Ритм. 1ч. 

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта 

Ритмический рисунок. 1ч. 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. 

8 

 

 

9 

Ритм. Ритмический рисунок. 

 

 

Ритм. Ритмический рисунок. 

  Определение на слух, просле-
живание по нотной записи рит-
мических рисунков, состоящих 
из различных длительностей и 
пауз. 
Исполнение, импровизация с 
помощью звучащих жестов 
(хлопки, шлепки, притопы) 
и/или ударных инструментов 
простых ритмов. 
Игра «Ритмическое эхо», про-

хлопывание ритма по ритми-

ческим карточкам, проговари-

вание с использованием ритмо-

слогов. Разучивание, исполне-

ние на ударных инструментах 

ритмической партитуры 

 

Модуль №5 «Классическая музыка». 

Композиторы – детям.  3ч. 
Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. 
Понятие жанра. Песня, танец, марш 

10 

 

 

 

11 

Детская музыка П.И.Чайковского. 

 

 

 

Детская музыка С.Прокофьева. 

 

 

 Слушание музыки, определение 
основного характера, музы-
кально-выразительных средств, 
использованных композитором. 
Подбор эпитетов, иллюстраций 
к музыке. Определение жанра. 
Музыкальная викторина. 
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12 

 

 

 

Понятие жанра. Песня, танец,марш. 

Вокализация, исполнение мело-

дий инструментальных пьес со 

словами. Разучивание, исполне-

ние песен. Сочинение ритмиче-

ских аккомпанементов (с помо-

щью звучащих жестов или 

ударных и шумовых инстру-

ментов) к пьесам маршевого и 

танцевального характера 

Оркестр. 2ч. 

Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижѐр, партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста 

с оркестром
1
 

 

13 

 

 

14 

Оркестр. 

 

 

Жанр концерта – музыкальное соревнова-

ние. 

  Слушание музыки в исполнении 
оркестра. Просмотр видеозапи-
си. Диалог с учителем о роли 
дирижѐра. 
«Я — дирижѐр» — игра — ими-
тация дирижѐрских жестов во 
время звучания музыки. 
Разучивание и исполнение пе-
сен соответствующей тематики. 
Знакомство с принципом распо-
ложения партий в партитуре. 
Разучивание, исполнение (с 
ориентацией на нотную запись) 
ритмической партитуры для 2—
3 ударных инструментов. На 
выбор или факультативно: 
Работа по группам — сочинение 

своего варианта ритмической 

партитуры 

 

Музыкальные инструменты. Флейта. 1ч. 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра 

15 Флейта.   Знакомство с внешним видом, 
устройством и тембрами клас-
сических музыкальных инстру-
ментов. 
Слушание музыкальных фраг-
ментов в исполнении известных 
музыкантов-
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инструменталистов. 
Чтение учебных текстов, сказок 

и легенд, рассказывающих о му-

зыкальных инструментах, исто-

рии их появления 

Модуль №4 «Духовная музыка». 

Песни  верующих. 1ч. 

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

16 Песни верующих. Молитва. Хорал.   Слушание, разучивание, испол-
нение вокальных произведений 
религиозного содержания. Диа-
лог с учителем о характере му-
зыки, манере исполнения, выра-
зительных средствах. 
Знакомство с произведениями 
светской музыки, в которых во-
площены молитвенные интона-
ции, используется хоральный 
склад звучания. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр документального 

фильма о значении молитвы. 

Рисование по мотивам прослу-

шанных музыкальных произве-

дений 

 

Модуль №2 «Народная музыка России». 

Край, в котором  ты живешь. 2ч. 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты 

17 

 

 

18 

Музыкальные традиции малой Родины 

 

 

Песни, обряды, муз. Инструменты. 

  Разучивание, исполнение об-
разцов традиционного фоль-
клора своей местности, песен, 
посвящѐнных своей малой ро-
дине, песен композиторов-
земляков. 
Диалог с учителем о музыкаль-
ных традициях своего родного 
края. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр видеофильма о куль-
туре родного края. Посещение 
краеведческого музея. 

 



 

436 
 

Посещение этнографического 
спектакля, концерта 
 

Русский  фольклор. 1ч. 

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

баутки) 

19 Детский фольклор. Жанры народных песен.   Разучивание, исполнение рус-
ских народных песен разных 
жанров. 
Участие в коллективной тради-
ционной музыкальной игре

1
. 

Сочинение мелодий, вокальная 
импровизация на основе текстов 
игрового детского фольклора. 
Ритмическая импровизация, со-
чинение аккомпанемента на 
ударных инструментах к изу-
ченным народным песням. На 
выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах (форте-

пиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) 

мелодий народных песен, про-

слеживание мелодии по нотной 

записи 

 

Модуль №8 «Музыка в жизни  человека». 

Музыкальные пейзажи. 1ч. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. 

Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

20 Образы природы в музыке.   Слушание  произведений  про-
граммной  музыки, посвящен-
ной образам природы. Подбор 
эпитетов для описания настрое-
ния, характера музыки. Сопо-
ставление музыки с произведе-
ниями изобразительного искус-
ства. Двигательная импровиза-
ция, пластическое интонирова-
ние. Разучивание, одухотворен-
ное исполнение песен о приро-
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де, еѐ красоте. 
На выбор или факультативно 
Рисование «услышанных» пей-
зажей и/или абстрактная живо-
пись — передача настроения 
цветом, точками, линиями. 
 

Игра-импровизация «Угадай 

моѐ настроение» 

 

 

 

Музыкальные портреты. 1ч. 

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

тонациях. 

21 Музыкальные портреты.   

Слушание произведений во-
кальной, программной инстру-
ментальной музыки, посвящѐн-
ной образам людей, сказочных 
персонажей. Подбор эпитетов 
для описания настроения, ха-
рактера музыки. Сопоставление 
музыки с произведениями изоб-
разительного искусства. Двига-
тельная импровизация в образе 
героя музыкального произведе-
ния. 
Разучивание, характерное ис-
полнение песни — портретной 
зарисовки. 
На выбор или факультативно: 
РРисование, лепка героя музы-
кального произведения. Игра-
импровизация «Угадай мой ха-
рактер». Инсценировка — им-
провизация в жанре кукольно-
го/теневого театра с помощью 
кукол, силуэтов 
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Какой же праздник без музыки? 1ч. 
Музыка, создающая 
настроение 
праздника

1
. 

Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. 

 

22 Музыка, создающая настроение.      Диалог с учителем о значении 
музыки на празднике. Слуша-
ние произведений торжествен-
ного, праздничного характера. 
«Дирижирование» фрагментами 
произведений. Конкурс на луч-
шего «дирижѐра». 
Разучивание и исполнение те-
матических песен к ближай-
шему празднику. 
Проблемная ситуация: почему 
на праздниках обязательно зву-
чит музыка? 
На выбор или факультативно: 
Запись видеооткрытки с музы-

кальным поздравлением. Груп-

повые творческие шутливые 

двигательные импровизации 

«Цирковая труппа» 

 

 

 

Музыка на войне. Музыка о войне.  2ч. 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, 

тембры малого барабана, трубы и т. д.) 

 

23 

 

 

24 

Военная тема в музыкальном искусстве. 

 

 

Военные песни. 

  Чтение учебных и художе-
ственных текстов, посвящѐнных 
военной музыке. Слушание, ис-
полнение музыкальных произ-
ведений военной тематики. Зна-
комство с историей их сочине-
ния и исполнения. 
Дискуссия в классе. Ответы на 
вопросы: какие чувства вызыва-
ет эта музыка, почему? Как вли-
яет на наше восприятие инфор-
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мация о том, как и зачем она 
создавалась? 
На выбор или факультативно: 
Сочинение новой песни о войне 

Модуль №1 «Музыкальная грамота» 

 

Высота звуков. 1ч. 

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

25 Высота звуков. Ноты на клавиатуре.   Освоение понятий «выше-

ниже». Определение на слух 

принадлежности звуков к одно-

му из регистров. Просле-

живание по нотной записи от-

дельных мотивов, фрагментов 

знакомых песен, вычленение 

знакомых нот, знаков альтера-

ции. 
Наблюдение за изменением му-
зыкального образа при измене-
нии регистра. 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или 
духовых инструментах попевок, 
кратких мелодий по нотам. 
Выполнение упражнений на 

виртуальной клавиатуре 

 

 

Модуль №3 « Музыка народов мира». 

Музыка наших соседей.  2ч. 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты) 

 

26 

 

 

27 

Фольклор и музыкальные традиции Бело-

руссии, Украины. 

 

Фольклор и музыкальные традиции Прибал-

тики. 

  Знакомство с особенностями 
музыкального фольклора наро-
дов других стран. Определение 
характерных черт, типичных 
элементов музыкального языка 
(ритм, лад, интонации). 
Знакомство с внешним видом, 
особенностями исполнения и 
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звучания народных инструмен-
тов. Определение на слух темб-
ров инструментов. 
Классификация на группы ду-
ховых, ударных, струнных. 
Музыкальная викторина на зна-
ние тембров народных инстру-
ментов. Двигательная игра — 
импровизация-подражание игре 
на музыкальных инструментах. 
Сравнение интонаций, жанров, 
ладов, инструментов других 
народов с фольклорными эле-
ментами наро- дов России. 
Разучивание и исполнение пе-
сен, танцев, сочинение, импро-
визация ритмических аккомпа-
нементов к ним (с помощью 
звучащих жестов или на удар-
ных инструментах). 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или 
духовых инструментах народ-
ных мелодий, прослеживание 
их по нотной записи. 
Творческие, исследовательские 

проекты, школьные фестивали, 

посвящѐнные музыкальной 

культуре народов мира 

 

Модуль №5 «Классическая музыка» 

Композиторы – детям. 1ч. 
Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. 
Понятие жанра. Песня, танец, марш 

 

28 

 

Детская музыка Д.Б.Кабалевского.   Слушание музыки, определение 
основного характера, музы-
кально-выразительных средств, 
использованных композитором. 
Подбор эпитетов, иллюстраций 
к музыке. Определение жанра. 
Музыкальная викторина. 
Вокализация, исполнение мело-

дий инструментальных пьес со 
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словами. Разучивание, исполне-

ние песен. Сочинение ритмиче-

ских аккомпанементов (с помо-

щью звучащих жестов или 

ударных и шумовых инстру-

ментов) к пьесам маршевого и 

танцевального характера 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 1ч. 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фор-

тепиано (клавесин, синтезатор) 

29 Фортепиано.   Знакомство с многообразием 
красок фортепиано. Слушание 
фортепианных пьес в исполне-
нии известных пианистов. 
«Я — пианист» — движений во 
время звучания музыки. 
Слушание детских пьес на фор-
тепиано в исполнении учителя. 
Демонстрация возможностей 
инструмента (исполнение одной 
и той же пьесы тихо и громко, в 
разных регистрах, разными 
штрихами). Игра на фортепиано 
в ансамбле с учителем На выбор 
или факультативно: 
Посещение концерта фортепиа-
нной музыки. 
Разбираем инструмент — 
наглядная демонстрация вну-
треннего устройства акустиче-
ского пианино. 
«Паспорт инструмента» — ис-
следовательская работа, пред-
полагающая подсчѐт парамет-
ров (высота, ширина, количе-
ство клавиш, педалей и т. д.) 
  

 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель.  2ч. 

Певучесть  тембров  струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, 

мастера, изготавливавшие скрипки. 

 

30 Музыкальный инструмент – скрипка.   Игра-имитация исполнитель-  
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Музыкальный инструмент – виолончель. 

ских движений во время звуча-

ния музыки. Музыкальная вик-

торина на знание конкретных 

произве дений и их авторов, 

определения тембров звучащих 

инструментов. Разучивание, ис-

полнение песен, посвящѐнных 

музыкальным инструментам. 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта инстру-

ментальной музыки. «Паспорт 

инструмента» — исследова-

тельская работа, предполагаю-

щая описание внешнего вида и 

особенностей звучания инстру-

мента, способов игры на нѐм 

Модуль№7  «Музыка театра и  кино». 

Музыкальная сказка на сцене, на  экране.  2ч. 

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

 

32 

 

 

33 

Музыкальная  сказка. 

 

 

Музыкальная сказка. Характеры персона-

жей. 

  Видеопросмотр музыкальной 
сказки. Обсуждение музыкаль-
но-выразительных средств, пе-
редающих повороты сюжета, 
характеры героев. Игра-
викторина «Угадай по голосу». 
Разучивание, исполнение от-
дельных номеров из детской 
оперы, музыкальной сказки. 
На выбор или факультативно: 
Постановка детской музыкаль-
ной сказки, спектакль для роди-
телей. 
Творческий проект «Озвучива-

ем мультфильм» 

 

 

2 класс (34 часа) 
Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 
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образовательной программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области «Ис-
кусство» на протяжении всего курса школьного обучения: модуль № 1 «Музыкальная грамота»; модуль № 2 «Народная музыка России»; модуль 
№ 3 «Музыка народов мира»; модуль № 4 «Духовная музыка»; модуль № 5 «Классическая музыка»; модуль № 6 «Современная музыкальная 
культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 
модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Модуль «Музыкальная грамота»: 
 
— классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 
— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др .), уметь объяснить значение со-

ответствующих 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, трѐхчастную и трѐхчаст-

ную репризную, рондо, вариации; 
—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
—исполнять и создавать различные ритмические рисунки; —исполнять песни с простым мелодическим рисунком 

Модуль «Народная музыка России»: 
 
—определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке раз-
личных 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 ритмиче-
ский аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 
—исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 
—участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль «Музыка народов мира»: 
 
—различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 
—определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 

изученных культурно-национальных традиций и жанров); 
—различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 
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Модуль «Духовная музыка»: 
 
—определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать еѐ 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 «Классическая музыка»: 
 
—различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав; —различать и характеризо-
вать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные жан- 

ровые признаки песни, танца и марша в сочинениях компо- зиторов-классиков; 
— различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидно-

сти, приводить примеры; 
—исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 
— воспринимать музыку в соответствии с еѐ 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 произведения живописи, литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса вырази-

тельных средств. 

Модуль «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 пользовать-

ся музыкально-выразительными средствами при исполнении; 
—исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

Модуль «Музыка театра и кино»: 
 
—определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 
—различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т д ), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произ-

ведения (фрагменты) и их авторов; 
—различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь 

определять их на слух; 
отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, 

сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, художник и др. 
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Модуль «Музыка в жизни человека»: 
 
— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящѐнные Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 
—воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), тан-
цевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); —осознавать собственные чувства и мысли, эстетиче-
ские переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 
 

 
Учебный предмет:  МУЗЫКА (34ч.) 

 

Номер 

урока 

Тематические блоки, темы (ос-

новное содержание) 

Дата по плану Дата по 

факту 

Основные виды деятельности обучаю-

щихся 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

Модуль №8 «Музыка в жизни человека» 

Музыкальные пейзажи  1ч. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка – выражение 

глубоких  чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

1 Образы природы в музыке.   Слушание произведений программной 
музыки, посвященной образам природы. 
Подборэпитетов для описания настрое-
ния, характера музыки. Сопоставление 
музыки с произведениями изобразитель-
ного искусства. Двигательная импровиза-
ция, пластическое интонирование. Разу-
чивание, одухотворенное исполнение пе-
сен о природе, еѐ красоте. 
На выбор или факультативно Рисование 
«услышанных» пейзажей и/или абстракт-
ная живопись — передача настроения 
цветом, точками, линиями. 
 

Игра-импровизация «Угадай моѐ настрое-

ние» 

 

 

Музыкальные портреты.  1ч. 

 

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

2 «Портреты», выраженные в 

музыкальных интонациях. 

  Слушание произведений вокальной, про-
граммной инструментальной музыки, по-
свящѐнной образам людей, сказочных 
персонажей. Подбор эпитетов для описа-
ния настроения, характера музыки. Сопо-
ставление музыки с произведениями 
изобразительного искусства. Двигатель-
ная импровизация в образе героя музы-
кального произведения. 
Разучивание, характерное исполнение 
песни — портретной зарисовки. 
На выбор или факультативно: 
РРисование, лепка героя музыкального 

произведения. Игра-импровизация «Уга-

дай мой характер». Инсценировка — им-

провизация в жанре кукольного/теневого 

театра с помощью кукол, силуэтов. 

 

Танцы, игры и веселье.  1ч. 
Музыка — игра звуками. 
Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных танцев. 

3 Танец – искусство и радость 

движения. 

  Слушание, исполнение музыки скерцоз-
ного характера. Разучивание, исполнение 
танцевальных движений. Танец-игра. 
Рефлексия собственного эмоционального 
состояния после участия в танцевальных 
композициях и импровизациях. Проблем-
ная ситуация: зачем люди танцуют? 
Вокальная, инструментальная, ритмиче-

ская импровизация в стиле определѐнного 

танцевального жанра. 

 

Главный музыкальный символ.  1ч. 
Гимн России — главный 
музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна России. 
Другие гимны 

 

4 Гимн России.   Разучивание, исполнение Гимна Россий-
ской Федерации. Знакомство с историей 
создания, правилами исполнения. 
Просмотр видеозаписей парада, церемо-
нии награждения спортсменов. Чувство 
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гордости, понятия достоинства и чести. 
Обсуждение этических вопросов, связан-
ных с государственными символами стра-
ны. 
Разучивание, исполнение Гимна своей 

республики, города, школы 

Модуль№1 «Музыкальная грамота» 

Мелодия и сопровождение.  1ч. 

Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодический рисунок 
Аккомпанемент. 
Остинато. 
Вступление, заключение, проигрыш 

5 Мелодия и сопровождение.   Определение на слух, прослеживание по 
нотной записи мелодических рисунков с 
поступенным, плавным движением, скач-
ками, остановками. 
Исполнение, импровизация (вокальная 
или на звуковысотных музыкальных ин-
струментах) различных мелодических ри-
сунков. 
На выбор или факультативно: 
Нахождение по нотам границ музыкаль-

ной фразы, мотива. Обнаружение повто-

ряющихся и неповторяющихся мотивов, 

музыкальных фраз, похожих друг на дру-

га. Исполнение на духовых, клавишных 

инструментах или виртуальной клавиату-

ре попевок, кратких мелодий по нотам 
Определение на слух, прослеживание по 
нотной записи главного голоса и сопро-
вождения. Различение, характеристика 
мелодических и ритмических особенно-
стей главного голоса и сопровождения. 
Показ рукой линии движения главного 
голоса и аккомпанемента. 
Различение простейших элементов музы-
кальной формы: вступление, заключение, 
проигрыш. Составление наглядной гра-
фической схемы. 
Импровизация ритмического аккомпане-

мента к знакомой песне (звучащими же-
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стами или на ударных 
На выбор или факультативно: 
Импровизация, сочинение вступления, 
заключения, проигрыша к знакомой мело-
дии, попевке, песне (вокально или на зву-
ковысотных инструментах). 
Исполнение простейшего сопровождения 

(бурдонный бас, остинато) к знакомой ме-

лодии на клавишных или духовых ин-

струментах 

Песня.  0.5ч. 

Куплетная форма. Запев, припев 

Тональность. Гамма.  0.5ч. 

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

6 Песня. Тональность.   Знакомство со строением куплетной фор-
мы. Составление наглядной буквенной 
или графической схемы куплетной фор-
мы. 
Исполнение песен, написанных в куплет-
ной форме. Различение куплетной формы 
при слушании незнакомых музыкальных 
произведений. 
На выбор или факультативно: 
Импровизация, сочинение новых куплетов 

к знакомой песне 
Определение на слух устойчивых звуков. 
Игра «устой — неустой». Пение упражне-
ний — гамм с названием нот, прослежи-
вание по нотам. Освоение понятия «тони-
ка». Упражнение на допевание неполной 
музыкальной фразы до тоники «Закончи 
музыкальную фразу». 
На выбор или факультативно: 
Импровизация в заданной тональности 

 

Модуль №5 «Классическая музыка» 

Композиторы – детям.  1ч. 
Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. 
Понятие жанра. Песня, танец, марш 

7 Детская музыка. Жанр.   Слушание музыки, определение основно-
го характера, музыкально-выразительных 
средств, использованных композитором. 
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Подбор эпитетов, иллюстраций к музыке. 
Определение жанра. 
Музыкальная викторина. 
Вокализация, исполнение мелодий ин-

струментальных пьес со словами. Разучи-

вание, исполнение песен. Сочинение рит-

мических аккомпанементов (с помощью 

звучащих жестов или ударных и шумовых 

инструментов) к пьесам маршевого и тан-

цевального характера 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 1ч 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» 

фортепиано (клавесин, синтезатор) 

8 История изобретения фортепи-

ано. 

  Знакомство с многообразием красок фор-
тепиано. Слушание фортепианных пьес в 
исполнении известных пианистов. 
«Я — пианист» — игра — имитация ис-
полнительских движений во время звуча-
ния музыки. 
Слушание детских пьес на фортепиано в 
исполнении учителя. Демонстрация воз-
можностей инструмента (исполнение од-
ной и той же пьесы тихо и громко, в раз-
ных регистрах, разными штрихами). Игра 
на фортепиано в ансамбле с учителем 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта фортепианной музы-
ки. 
Разбираем инструмент — наглядная де-
монстрация внутреннего устройства аку-
стического пианино. 
«Паспорт инструмента» — исследова-

тельская работа, предполагающая подсчѐт 

параметров (высота, ширина, количество 

клавиш, педалей и т. д.) 

 

Музыкальные инструменты. Скрипка. Виолончель. 1ч. 

Певучесть  тембров  струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполните-

ли, мастера, изготавливавшие скрипки. 

 

9 Скрипка. Виолончель.   Игра-имитация исполнительских движе-  
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 ний во время звучания музыки. Музы-

кальная викторина на знание конкретных 

произве дений и их авторов, определения 

тембров звучащих инструментов. Разучи-

вание, исполнение песен, посвящѐнных 

музыкальным инструментам. 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта инструментальной 

музыки. «Паспорт инструмента» — ис-

следовательская работа, предполагающая 

описание внешнего вида и особенностей 

звучания инструмента, способов игры на 

нем. 

Модуль №4 «Духовная музыка» 

Звучание храма  2ч. 
Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). 
Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов 

10 

 

 

11 

Колокола. Колокольные звоны. 

 

 

Колокольность в музыке рус-

ских композиторов. 

  Обобщение жизненного опыта, связанно-
го со звучанием колоколов. Диалог с учи-
телем о традициях изготовления колоко-
лов, значении колокольного звона. Зна-
комство с видами колокольных звонов. 
Слушание музыки русских композиторов 
с ярко выраженным изобразительным 
элементом колокольности. Выявление, 
обсуждение характера, выразительных 
средств, использованных композитором. 
Двигательная импровизация — имитация 

движений звонаря на колокольне. 

 

Песни  верующих.  2ч. 

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

12 

 

 

13 

Молитва. Хорал. 

 

 

Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов – 

классиков. 

  Слушание, разучивание, исполнение во-
кальных произведений религиозного со-
держания. Диалог с учителем о характере 
музыки, манере исполнения, выразитель-
ных средствах. 
Знакомство с произведениями светской 
музыки, в которых воплощены молитвен-
ные интонации, используется хоральный 
склад звучания. 
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На выбор или факультативно: 
Просмотр документального фильма о зна-

чении молитвы. Рисование по мотивам 

прослушанных музыкальных произведе-

ний 

Модуль №1 «Музыкальная грамота» 

Интервалы.  3ч. 

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

ма 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

16 

Музыкальные интервалы. 

 

 

 

Музыкальные интервалы. 

 

 

 

Консонансы. Диссонансы. 

  Освоение понятия «интервал». Анализ 

ступеневого состава мажорной и минор-

ной 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 выраженной характерной интерва-
ликой в мелодическом движении. Эле-
менты двухголосия. 
На выбор или факультативно: 
Досочинение к простой мелодии подго-
лоска, повторяющего основной голос в 
терцию, октаву. 
Сочинение аккомпанемента на основе 

движения квинтами, октавами 

 

Модуль №2 «Народная музыка России» 

Русский фольклор. 1ч. 

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

баутки) 

17 Русские народные песни.   Разучивание, исполнение русских народ-
ных песен разных жанров. 
Участие в коллективной традиционной 
музыкальной игре

1
. 

Сочинение мелодий, вокальная импрови-
зация на основе текстов игрового детского 
фольклора. 
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Ритмическая импровизация, сочинение 
аккомпанемента на ударных инструмен-
тах к изученным народным песням. На 
выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах (фортепиано, синтезатор, 

свирель, блокфлейта, мелодика и др.) ме-

лодий народных песен, прослеживание 

мелодии по нотной записи 

Русские народные музыкальные инструменты. 1ч 
Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. 
Плясовые мелодии 

18 Инструментальные наигрыши.   Знакомство с внешним видом, особенно-
стями исполнения и звучания русских 
народных инструментов. 
Определение на слух тембров инструмен-
тов. Классификация на группы духовых, 
ударных, струнных. Музыкальная викто-
рина на знание тембров народных ин-
струментов. 
Двигательная игра — импровизация-
подражание игре на музыкальных ин-
струментах. 
Слушание фортепианных пьес компози-
торов, исполнение песен, в которых при-
сутствуют звукоизобразительные эле-
менты, подражание голосам народных ин-
струментов. На выбор или факультатив-
но: 
Просмотр видеофильма о русских музы-
кальных инструментах. 
Посещение музыкального или краеведче-

ского музея. Освоение простейших навы-

ков игры на свирели, ложках 

 

Народные праздники. 1ч. 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких народных праздников 

19 Народный праздник.   Знакомство с праздничными обычаями, 
обрядами, бытовавшими ранее и сохра-
нившимися сегодня у различных народно-
стей Российской Федерации. 
Разучивание песен, реконструкция фраг-
мента обряда, участие в коллективной 
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традиционной игре. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр фильма/ мультфильма, расска-
зывающего о символике фольклорного 
праздника. 
Посещение театра, театрализованного 

представления. Участие в народных гуля-

ньях на улицах родного города, посѐлка 

 Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. 1ч. 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в  обработке композиторов. Народные жанры, интонации как основа для композитор-

ского творчества. 

20 Народные мелодии  у компози-

торов. 

  Диалог с учителем о значении фольклори-
стики. Чтение учебных текстов о собира-
телях фольклора. Слушание музыки, со-
зданной композиторами на основе народ-
ных жанров, интонаций. Определение 
приемов обработки, развития народных 
мелодий. Разучивание, исполнение народ-
ных песен в композиторской обработке. 
Сравнение звучаний одних и тех же мело-
дий в народном и композиторском стиле.  
На выбор или факультативно: 
Аналогии с изобразительным искусством 

— сравнение фотографий подлинных об-

разцов народных промыслов (гжель, хох-

лома, Городецкая роспись и т. д.) с твор-

чеством современных художников, моде-

льеров, дизайнеров, работающих в соот-

ветствующих техниках росписи 

 

Модуль№1 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Вариации. 1ч. 

Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации 

21  Вариации.   Слушание произведений, сочинѐнных в 
форме вариаций. Наблюдение за развити-
ем, изменением основной темы. Состав-
ление наглядной буквенной или графиче-
ской схемы. 
Исполнение ритмической партитуры, по-
строенной по принципу вариаций. 
На выбор или факультативно: 
Коллективная импровизация в форме ва-
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риаций 

Модуль №7 «Музыка театра и кино» 

Театр  оперы и балета. 1ч. 

Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижѐр в музыкальном спектакле 

22 Театр оперы и балета.   Знакомство со знаменитыми музыкаль-
ными театрами. Просмотр фрагментов му-
зыкальных спектаклей с комментариями 
учителя. 
Определение особенностей балетного и 
оперного спектакля. Тесты или кроссвор-
ды на освоение специальных терминов. 
Танцевальная импровизация под музыку 
фрагмента балета. 
Разучивание и исполнение доступного 
фрагмента, обработки песни / хора из опе-
ры. 
«Игра в дирижѐра» — двигательная им-
провизация во время слушания оркестро-
вого фрагмента музыкального спектакля. 
На выбор или факультативно: 
Посещение спектакля или экскурсия в 
местный музыкальный театр. 
Виртуальная экскурсия по Большому те-
атру. 
Рисование по мотивам музыкального 

спектакля, создание афиши 

 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 2ч. 

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

23 

 

 

24 

Опера.  

 

 

Увертюра – оркестровое 

вступление. 

  Слушание фрагментов опер. Определение 

характера музыки сольной партии, роли и 

выразительных средств оркестровой пар-

тии. 

Знакомство с тембрами голосов оперных 

певцов. Освоение терминологии. Звуча-

щие тесты и кроссворды на проверку зна-

ний. 

Разучивание, исполнение песни из оперы, 

хора. Рисование героев, сцен из оперы. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр фильма-оперы. 
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Постановка детской оперы 

 

Модуль№5 «Классическая музыка» 

Симфоническая  музыка  2ч. 

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

25 

 

 

26 

Симфонический оркестр. 

 

 

Симфония. 

  Знакомство с составом симфонического 
оркестра, группами инструментов. Опре-
деление на слух тембров инструментов 
симфонического оркестра. 
Слушание фрагментов симфонической 
музыки. «Дирижирование» оркестром. 
Музыкальная викторина На выбор или 
факультативно: 
Посещение концерта симфонической му-
зыки. 
Просмотр фильма об устройстве оркестра 

 

Модуль №1 «Музыкальная грамота» 

Музыкальный язык  2ч. 

. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.) 

27 

 

 

28 

Музыкальный язык. 

 

 

Музыкальный язык. 

  Знакомство с элементами музыкального 
языка, специальными терминами, их обо-
значением в нотной записи. Определение 
изученных элементов на слух при воспри-
ятии музыкальных произведений. 
Наблюдение за изменением музыкального 
образа при изменении элементов музы-
кального 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 определѐнного образа, 
настроения в вокальных и инструмен-
тальных импровизациях. 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах попевок, мелодий с ярко 
выраженными динамическими, темповы-
ми, штриховыми красками. 
Исполнительская интерпретация на осно-
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ве их изменения. Составление музыкаль-

ного словаря 

Лад. 1ч.    Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый состав 

29 Лад в музыке.   Определение на слух ладового наклоне-
ния музыки. Игра «Солнышко — туча». 
Наблюдение за изменением музыкального 
образа при изменении лада. Распевания, 
вокальные упражнения, построенные на 
чередовании мажора и минора. 
Исполнение песен с ярко выраженной ла-
довой окраской. На выбор или факульта-
тивно: 
Импровизация, сочинение в заданном ла-
ду. 
Чтение сказок о нотах и музыкальных ла-

дах 

 

Модуль №5 «Классическая музыка». 

Композиторы – детям. 1ч. 
Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. 
Понятие жанра. Песня, танец, марш 

30 Детская музыка.   Слушание музыки, определение основно-
го характера, музыкально-выразительных 
средств, использованных композитором. 
Подбор эпитетов, иллюстраций к музыке. 
Определение жанра. 
Музыкальная викторина. 
Вокализация, исполнение мелодий ин-

струментальных пьес со словами. Разучи-

вание, исполнение песен. Сочинение рит-

мических аккомпанементов (с помощью 

звучащих жестов или ударных и шумовых 

инструментов) к пьесам маршевого и тан-

цевального характера 

 

Русские композиторы – классики. 1ч. 

Творчество выдающихся отечественных композиторов 

31 Русские композиторы – клас-

сики. 

  Знакомство с творчеством выдающихся 
композиторов, отдельными фактами из их 
биографии. Слушание музыки. Фрагмен-
ты вокальных, инструментальных, сим-
фонических сочинений. Круг характерных 
образов (картины природы, народной 
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жизни, истории и т. д.). Характеристика 
музыкальных образов, музыкально-
выразительных средств. Наблюдение за 
развитием музыки. Определение жанра, 
формы. 
Чтение учебных текстов и художествен-
ной литературы биографического харак-
тера. 
Вокализация тем инструментальных со-
чинений. Разучивание, исполнение до-
ступных вокальных сочинений. На выбор 
или факультативно: 
Посещение концерта. Просмотр биогра-

фического фильма 

Европейские композиторы – классики. 1ч. 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов 

32 Европейские композиторы – 

классики. 

  Знакомство с творчеством выдающихся 
композиторов, отдельными фактами из их 
биографии. Слушание музыки. Фрагмен-
ты вокальных, инструментальных, сим-
фонических сочинений. Круг характерных 
образов (картины природы, народной 
жизни, истории и т. д.). Характеристика 
музыкальных образов, музыкально-
выразительных средств. Наблюдение за 
развитием музыки. Определение жанра, 
формы. 
Чтение учебных текстов и художествен-
ной литературы биографического харак-
тера. 
Вокализация тем инструментальных со-
чинений. Разучивание, исполнение до-
ступных вокальных сочинений. На выбор 
или факультативно: 
Посещение концерта. Просмотр биогра-

фического фильма 

 

Мастерство исполнителя. 1ч. 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижѐров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П. 

И. Чайковского 

33 Мастерство исполнителя.   Знакомство с творчеством выдающихся 
исполнителей классической музыки. Изу-
чение программ, афиш консерватории, 
филармонии. 
Сравнение нескольких интерпретаций од-
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ного и того же произведения в исполне-
нии разных музыкантов. Дискуссия на те-
му «Композитор — исполнитель — слу-
шатель». 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта классической музы-
ки. 
Создание коллекции записей любимого 

исполнителя. Деловая игра «Концертный 

отдел филармонии» 

Модуль №8 «Музыка в жизни человека». Искусство  времени. 1ч. 

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

тия. 

34 Музыкальные образы движе-

ния, изменения и развития. 

  Слушание, исполнение музыкальных про-
изведений, передающих образ непрерыв-
ного движения. 
Наблюдение за своими телесными реак-
циями (дыхание, пульс, мышечный тонус) 
при восприятии музыки. Проблемная си-
туация: как музыка воздействует на чело-
века? 
На выбор или факультативно: 
Программная ритмическая или инстру-
ментальная импровизация «Поезд», «Кос-
мический корабль» 

 

 

 

 

3 класс (34 часа) 

 
Содержание  предмета «МУЗЫКА» 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 
образовательной программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области «Ис-
кусство» на протяжении всего курса школьного обучения: модуль № 1 «Музыкальная грамота»; модуль № 2 «Народная музыка России»; модуль 
№ 3 «Музыка народов мира»; модуль № 4 «Духовная музыка»; модуль № 5 «Классическая музыка»; модуль № 6 «Современная музыкальная 
культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 
модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 
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Модуль «Музыкальная грамота»: 
 
— классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 
— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др .), уметь объяснить значение со-

ответствующих 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, трѐхчастную и трѐхчаст-

ную репризную, рондо, вариации; 
—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
—исполнять и создавать различные ритмические рисунки; —исполнять песни с простым мелодическим рисунком 

Модуль «Народная музыка России»: 
 
—определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке раз-
личных 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 ритмиче-
ский аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 
—исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 
—участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль «Музыка народов мира»: 
 
—различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 
—определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 

изученных культурно-национальных традиций и жанров); 
—различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль «Духовная музыка»: 
 
—определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать еѐ 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) 
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Модуль «Классическая музыка»: 
 
—различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав; —различать и характеризо-
вать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные жан- 

ровые признаки песни, танца и марша в сочинениях компо- зиторов-классиков; 
— различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидно-

сти, приводить примеры; 
—исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 
— воспринимать музыку в соответствии с еѐ 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 произведения живописи, литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса вырази-

тельных средств. 

Модуль «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 пользовать-

ся музыкально-выразительными средствами при исполнении; 
—исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

Модуль «Музыка театра и кино»: 
 
—определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 
—различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т д ), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произ-

ведения (фрагменты) и их авторов; 
—различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь 

определять их на слух; 
отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, 

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

 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 
 
— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящѐнные Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 
—воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), тан-
цевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); —осознавать собственные чувства и мысли, эстетиче-
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ские переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 
 
 
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ  (34ч.) 

 

Номер 

урока 

Тематические блоки, темы (ос-

новное содержание) 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Основные виды деятельности обуча-

ющихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы. 

Модуль №8 «Музыка в жизни человека». 

Музыкальные пейзажи.  1ч. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка – выражение 

глубоких  чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

1 Образы природы в музыке.   Слушание произведений программ-
ной музыки, посвященной образам 
природы. Подбор эпитетов для описа-
ния настроения, характера музыки. 
Сопоставление музыки с произведе-
ниями изобразительного искусства. 
Двигательная импровизация, пласти-
ческое интонирование. Разучивание, 
одухотворенное исполнение песен о 
природе, еѐ красоте. 
На выбор или факультативно Рисо-
вание «услышанных» пейзажей и/или 
абстрактная живопись — передача 
настроения цветом, точками, линия-
ми. 
 

Игра-импровизация «Угадай моѐ 

настроение» 

 

Музыка на войне, музыка о войне. 1ч. 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, 

тембры малого барабана, трубы и т. д.) 

2 Военная тема в музыкальном ис-

кусстве. 

  Чтение учебных и художественных 
текстов, посвящѐнных военной музы-
ке. Слушание, исполнение музыкаль-
ных произведений военной тематики. 
Знакомство с историей их сочинения 
и исполнения. 
Дискуссия в классе. Ответы на вопро-
сы: какие чувства вызывает эта музы-
ка, почему? Как влияет на наше вос-
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приятие информация о том, как и за-
чем она создавалась? 
На выбор или факультативно: 
Сочинение новой песни о войне 

Модуль № 5 «Классическая музыка. 

Вокальная музыка. 2ч. 

Человеческий голос – самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной 

музыки – песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

3 

 

 

 

4 

Человеческий голос – самый со-

вершенный инструмент. Охрана 

голоса. 

 

Жанры вокальной музыки. 

  Определение на слух типов человече-
ских голосов( детские, мужские, жен-
ские), тембров голосов профессио-
нальных вокалистов.  
Знакомство с жанрами вокальной му-
зыки. Слушание вокальных произве-
дений композиторов-классиков. Осво-
ение комплекса дыхательных, артику-
ляционных упражнений. Вокальные 
упражнения на развитие гибкости го-
лоса, расширения его диапазона. 
Проблемная ситуация: что значит 
красивое пение? Музыкальная викто-
рина на знание вокальных музыкаль-
ных произведений и их авторов. 
Разучивание, исполнение вокальных 

произведений композиторов-

классиков 

 

Модуль №7 «Музыка театра и кино». 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 1ч. 

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

5 Опера. Главные герои и номера 

оперного спектакля. 

  Слушание фрагментов опер. Опреде-

ление характера музыки сольной пар-

тии, роли и выразительных средств 

оркестровой партии. 

Знакомство с тембрами голосов опер-

ных певцов. Освоение терминологии. 

Звучащие тесты и кроссворды на про-

верку знаний. 

Разучивание, исполнение песни из 

оперы, хора. Рисование героев, сцен 
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из оперы. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр фильма-оперы. 
Постановка детской оперы 

 

Патриотическая и народная тема в театре и кино.  2ч.                                                                                                 

История создания, значение музыкально – сценических и экранных произведений, посвященных нашему народу, его истории, теме 

служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов из музыки к фильмам.        

6 

 

 

 

 

7 

Патриотическая тема  в театре и 

кино. 

 

 

 

Патриотическая тема  в театре и 

кино. 

 

  Чтение учебных и популярных тек-
стов об истории создания патриотиче-
ских опер, фильмов о творческих по-
исках композиторов, создававших к 
ним музыку.Диалог с учителем. 
Просмотр фрагментов крупных сце-
нических произведений, фильмов. 
Обсуждение характера героев и собы-
тий. Проблемная ситуация: зачем 
нужна серьѐзная музыка? Разучива-
ние, исполнение песен о Родине, 
нашей стране, исторических событиях 
и подвигах героев. 
На выбор или факультативно: 
Посещение театра/кинотеатра — про-
смотр спектакля/ фильма патриотиче-
ского содержания. 
Участие в концерте, фестивале, кон-

ференции патриотической тематики 

 

Модуль №1 «Музыкальная грамота». 

Музыкальный язык 1ч 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.) 

8 Музыкальный язык.   Знакомство с элементами музыкаль-
ного языка, специальными термина-
ми, их обозначением в нотной записи. 
Определение изученных элементов на 
слух при восприятии музыкальных 
произведений. 
Наблюдение за изменением музы-
кального образа при изменении эле-
ментов музыкального языка (как ме-
няется характер музыки при измене-
нии темпа, динамики, штрихов и т. 
д.). 
Исполнение вокальных и ритмиче-
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ских упражнений, песен с ярко выра-
женными динамическими, темповы-
ми, штриховыми красками. 
Использование элементов музыкаль-
ного языка для создания определѐн-
ного образа, настроения в вокальных 
и инструментальных импровизациях. 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духо-
вых инструментах попевок, мелодий с 
ярко выраженными динамическими, 
темповыми, штриховыми красками. 
Исполнительская интерпретация на 

основе их изменения. Составление 

музыкального словаря 

Ритмические рисунки в размере 6/8. 1ч.   Размер 6/8.   Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм 

9 Ритмические рисунки в размере 

6/8 

  Определение на слух, прослеживание 
по нотной записи ритмических рисун-
ков в размере 6/8. 
Исполнение, импровизация с помо-
щью звучащих жестов (хлопки, шлеп-
ки, притопы) и/или ударных инстру-
ментов. Игра «Ритмическое эхо», 
прохлопывание ритма по ритмиче-
ским карточкам, проговаривание рит-
мослогами. Разучивание, исполнение 
на ударных инструментах ритмиче-
ской партитуры. 
Слушание музыкальных произведе-
ний с ярко выраженным ритмическим 
рисунком, воспроизведение данного 
ритма по памяти (хлопками). 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духо-

вых инструментах попевок, мелодий и 

аккомпанементов в размере 6/8 

 

Модуль №8 «Музыка в жизни человека».  Музыкальные пейзажи.  1ч. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка – выражение 

глубоких  чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

10 Образы природы в музыке.   Слушание произведений программ-
ной музыки, посвященной образам 
природы. Подбор эпитетов для описа-
ния настроения, характера музыки. 
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Сопоставление музыки с произведе-
ниями изобразительного искусства. 
Двигательная импровизация, пласти-
ческое интонирование. Разучивание, 
одухотворенное исполнение песен о 
природе, еѐ красоте. 
На выбор или факультативно Рисо-
вание «услышанных» пейзажей и/или 
абстрактная живопись — передача 
настроения цветом, точками, линия-
ми. 
 

Игра-импровизация «Угадай моѐ 

настроение» 

Музыкальные портреты.  2ч.   Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. « Портреты », 

выраженные в музыкальных интонациях 

11 

 

 

 

12 

Музыкальные портреты. 

 

 

 

Музыкальные портреты. 

  Слушание произведений вокальной, 
программной инструментальной му-
зыки, посвящѐнной образам людей, 
сказочных персонажей. Подбор эпи-
тетов для описания настроения, ха-
рактера музыки. Сопоставление му-
зыки с произведениями изобразитель-
ного искусства. Двигательная импро-
визация в образе героя музыкального 
произведения. 
Разучивание, характерное исполнение 
песни — портретной зарисовки. 
На выбор или факультативно: 
РРисование, лепка героя музыкально-

го произведения. Игра-импровизация 

«Угадай мой характер». Инсцениров-

ка — импровизация в жанре куколь-

ного/теневого театра с помощью ку-

кол, силуэтов. 

 

Модуль №5 «Классическая музыка». 

Композиторы – детям.  1ч. 
Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. 
Понятие жанра. Песня, танец, марш 

13 Детская музыка.   Слушание музыки, определение ос-
новного характера, музыкально-
выразительных средств, использован-
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ных композитором. Подбор эпитетов, 
иллюстраций к музыке. Определение 
жанра. 
Музыкальная викторина. 
Вокализация, исполнение мелодий 

инструментальных пьес со словами. 

Разучивание, исполнение песен. Со-

чинение ритмических аккомпанемен-

тов (с помощью звучащих жестов или 

ударных и шумовых инструментов) к 

пьесам маршевого и танцевального 

характера. 

Программная  музыка.  2ч. 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф 

14 

 

 

 

15 

Программная музыка. 

 

 

 

Программная музыка. 

  Слушание произведений программ-
ной музыки. Обсуждение музыкаль-
ного образа, музыкальных средств, 
использованных композитором. 
На выбор или факультативно: 
Рисование образов программной му-
зыки. 
Сочинение небольших миниатюр (во-

кальные или инструментальные им-

провизации) по заданной программе. 

 

Модуль №1 «Музыкальная грамота. 

Музыкальный язык. 1ч. 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.) 

16 Музыкальный язык.   Знакомство с элементами музыкаль-
ного языка, специальными термина-
ми, их обозначением в нотной записи. 
Определение изученных элементов на 
слух при восприятии музыкальных 
произведений. 
Наблюдение за изменением музы-
кального образа при изменении эле-
ментов музыкального языка (как ме-
няется характер музыки при измене-
нии темпа, динамики, штрихов и т. 
д.). 
Исполнение вокальных и ритмиче-
ских упражнений, песен с ярко выра-
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женными динамическими, темповы-
ми, штриховыми красками. 
Использование элементов музыкаль-
ного языка для создания определѐн-
ного образа, настроения в вокальных 
и инструментальных импровизациях. 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духо-
вых инструментах попевок, мелодий с 
ярко выраженными динамическими, 
темповыми, штриховыми красками. 
Исполнительская интерпретация на 

основе их изменения. Составление 

музыкального словаря. 

Дополнительные обозначения в нотах. 1ч. 

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

17 Обозначения в нотах.  

 

 Знакомство с дополнительными эле-

ментами нотной записи. Исполнение 

песен, попевок, в которых присут-

ствуют данные элементы. 

 

Модуль №4 «Духовная  музыка» 

Искусство  русской православной церкви. 2ч. 

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, посвящѐн-

ные святым. Образы Христа, Богородицы 

18 

 

 

 

19 

Музыка в православном храме. 

 

 

 

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, осо-
бенностей ритма, темпа, динамики и 
т. д. 
Сопоставление произведений музыки 
и живописи, посвящѐнных святым, 
Христу, Богородице. 
На выбор или факультативно: 
Посещение храма. 
Поиск в Интернете информации о 

Крещении Руси, святых, об иконах. 

 

Религиозные праздники.  1ч. 
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Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания 

20 Религиозные праздники.   Слушание музыкальных фрагментов 
праздничных богослужений, опреде-
ление характера музыки, еѐ религиоз-
ного содержания. 
Разучивание (с опорой на нотный 
текст), исполнение доступных во-
кальных произведений духовной му-
зыки. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр фильма, посвящѐнного ре-
лигиозным праздникам. 
Посещение концерта духовной музы-
ки. 
Исследовательские проекты, посвя-

щѐнные музыке религиозных празд-

ников. 

 

Модуль №1 «Музыкальная грамота».   Размер.  1ч. 

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

21 Размеры в музыке.   Ритмические упражнения на ровную 
пульсацию, выделение сильных долей 
в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими 
жестами или на ударных инструмен-
тах). 
Определение на слух, по нотной запи-
си размеров 2/4, 
3/4, 4/4. 
Исполнение вокальных упражнений, 
песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлоп-
ками-акцентами на сильную долю, 
элементарными дирижѐрскими же-
стами. 
Слушание музыкальных произведе-
ний с ярко выраженным музыкальным 
размером, танцевальные, двигатель-
ные импровизации под музыку. 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духо-
вых инструментах попевок, мелодий в 
размерах 2/4, 3/4, 4/4. 
Вокальная и инструментальная им-

провизация в заданном размере. 

 

Модуль №3 «Народная музыка России.    Сказки, мифы и легенды. 1ч. 
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Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах 

22 Сказки и легенды о музыке и му-

зыкантах. 

  Знакомство с манерой оказывания 
нараспев. Слушание сказок, былин, 
эпических сказаний, рассказываемых 
нараспев. 
В инструментальной музыке опреде-
ление на слух музыкальных интона-
ций речитативного характера. 
Создание иллюстраций к прослушан-
ным музыкальным и литературным 
произведениям. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр фильмов, мультфильмов, 
созданных на основе былин, сказаний. 
Речитативная импровизация — чтение 

нараспев фрагмента сказки, былины. 

 

Народные праздники.  1ч. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких народных празд-

ников. 

23 Народные праздники.  

 

 Знакомство с праздничными обычая-
ми, обрядами, бытовавшими ранее и 
сохранившимися сегодня у различных 
народностей Российской Федерации. 
Разучивание песен, реконструкция 
фрагмента обряда, участие в коллек-
тивной традиционной игре

.
 

На выбор или факультативно: 
Просмотр фильма/ мультфильма, рас-
сказывающего о символике фольк-
лорного праздника. 
Посещение театра, театрализованного 

представления. Участие в народных 

гуляньях на улицах родного города, 

посѐлка. 

 

Модуль №7 «Музыка театра  и кино».   Балет. Хореография – искусство танца. 2ч. 

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

      

24 

 

 

 

Жанр  балета. 

 

 

 

  Просмотр и обсуждение видеозаписей 

– знакомство с несколькими яркими  

сольными номерами и сценами из ба-

летов русских композиторов. Музы-
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25 Сольные номера и массовые сце-

ны балетного спектакля. 

кальная викторина на знание балет-

ной музыки. 
Вокализация, пропевание музыкаль-
ных тем; исполнение ритмической 
партитуры — аккомпанемента к 
фрагменту балетной музыки. 
На выбор или факультативно: 
Посещение балетного спектакля или 
просмотр фильма- балета. 
Исполнение на музыкальных инстру-

ментах мелодий из балетов. 

Сюжет музыкального спектакля. 1ч.   Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы. 

26 

 

 

 

Сюжет музыкального спектакля. 

 

 

 

  Знакомство с либретто, структурой 

музыкального спектакля. Пересказ 

либретто изученных опер и балетов. 

Анализ выразительных средств, со-

здающих образы главных героев, про-

тивоборствующих сторон.  
Наблюдение за музыкальным разви-
тием, характеристика приѐмов, ис-
пользованных композитором. 
Вокализация, пропевание музыкаль-
ных тем; пластическое интонирование 
оркестровых фрагментов. Музыкаль-
ная викторина на знание музыки. Зву-
чащие и терминологические тесты. 
На выбор или факультативно: 
Коллективное чтение либретто в жан-

ре сторителлинг. 
Создание любительского видеофиль-
ма на основе выбранного либретто. 
Просмотр фильма-оперы или фильма-

балета. 

 

Оперетта. Мюзикл. 1ч.   История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, 
И. Кальмана, мюзиклов   Р. Роджерса, Ф. Лоу И др. 
27 

 

 

Оперетта. Мюзикл. 

 

 

  Знакомство с жанрами оперетты, мю-
зикла. Слушание фрагментов из опе-
ретт, анализ характерных особенно-
стей жанра. 
Разучивание, исполнение отдельных 
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номеров из популярных музыкальных 
спектаклей. 
Сравнение разных постановок одного 
и того же мюзикла. На выбор или фа-
культативно: 
Посещение музыкального театра: 
спектакль в жанре оперетты или мю-
зикла. 
Постановка фрагментов, сцен из мю-

зикла — спектакль для родителей. 

Модуль №5 «Классическая музыка»   Оркестр  2ч. 

Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижѐр, партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование соли-

ста с оркестром. 

28 

 

 

29 

Оркестр. Дирижер. 

 

 

Жанр концерта. 

  Слушание музыки в исполнении ор-
кестра. Просмотр видеозаписи. Диа-
лог с учителем о роли дирижѐра. 
«Я — дирижѐр» — игра — имитация 
дирижѐрских жестов во время звуча-
ния музыки. 
Разучивание и исполнение песен со-
ответствующей тематики. 
Знакомство с принципом расположе-
ния партий в партитуре. Разучивание, 
исполнение (с ориентацией на нотную 
запись) ритмической партитуры для 
2—3 ударных инструментов. На вы-
бор или факультативно: 
Работа по группам — сочинение свое-

го варианта ритмической партитуры. 

 

Музыкальные инструменты. Флейта. 1ч. 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. 

30 Музыка для флейты.   Знакомство с внешним видом, 
устройством и тембрами классиче-
ских музыкальных инструментов. 
Слушание музыкальных фрагментов в 
исполнении известных музыкантов-
инструменталистов. 
Чтение учебных текстов, сказок и ле-

генд, рассказывающих о музыкальных 

инструментах, истории их появления. 

 

Музыкальные инструменты. Скрипка. Виолончель. 1ч. 

Певучесть  тембров  струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполните-
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ли, мастера, изготавливавшие скрипки. 

31 Композиторы, сочинявшие скри-

пичную музыку. 

  Игра-имитация исполнительских 

движений во время звучания музыки. 

Музыкальная викторина на знание 

конкретных произведений и их авто-

ров, определения тембров звучащих 

инструментов. Разучивание, исполне-

ние песен, посвящѐнных музыкаль-

ным инструментам. 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта инструменталь-

ной музыки. «Паспорт инструмента» 

— исследовательская работа, предпо-

лагающая описание внешнего вида и 

особенностей звучания инструмента, 

способов игры на нем. 

 

Русские композиторы – классики. 1ч.   Творчество выдающихся отечественных композиторов 

32 Русские композиторы – классики.   Знакомство с творчеством выдаю-
щихся композиторов, отдельными 
фактами из их биографии. Слушание 
музыки. Фрагменты вокальных, ин-
струментальных, симфонических со-
чинений. Круг характерных образов 
(картины природы, народной жизни, 
истории и т. д.). Характеристика му-
зыкальных образов, музыкально-
выразительных средств. Наблюдение 
за развитием музыки. Определение 
жанра, формы. 
Чтение учебных текстов и художе-
ственной литературы биографическо-
го характера. 
Вокализация тем инструментальных 
сочинений. Разучивание, исполнение 
доступных вокальных сочинений. На 
выбор или факультативно: 
Посещение концерта. Просмотр био-

графического фильма. 

 

Европейские композиторы – классики. 1ч.    Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 
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33 Европейские композиторы – 

классики.  

  Знакомство с творчеством выдаю-
щихся композиторов, отдельными 
фактами из их биографии. Слушание 
музыки. Фрагменты вокальных, ин-
струментальных, симфонических со-
чинений. Круг характерных образов 
(картины природы, народной жизни, 
истории и т. д.). Характеристика му-
зыкальных образов, музыкально-
выразительных средств. Наблюдение 
за развитием музыки. Определение 
жанра, формы. 
Чтение учебных текстов и художе-
ственной литературы биографическо-
го характера. 
Вокализация тем инструментальных 
сочинений. Разучивание, исполнение 
доступных вокальных сочинений. На 
выбор или факультативно: 
Посещение концерта. Просмотр био-

графического фильма. 

 

Модуль №6 «Современная музыкальная культура     ДЖАЗ.  1ч. 
Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музыкальные инструменты джаза, особые приѐмы игры 
на них.   Творчество джазовых музыкантов

.
 

34 Джаз. Особенности. Муз. Ин-

струменты. 

  Знакомство с творчеством джазовых 
музыкантов. Узнавание, различение 
на слух джазовых композиций в отли-
чие от других музыкальных стилей и 
направлений. Определение на слух 
тембров музыкальных инструментов, 
исполняющих джазовую композицию. 
Разучивание, исполнение песен в джа-
зовых ритмах. Сочинение, импрови-
зация ритмического аккомпанемента с 
джазовым ритмом, синкопами. 
На выбор или факультативно: 
Составление плейлиста, коллекции 

записей джазовых музыкантов. 

 

 

 

4 класс (34 часа) 

 

. 
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Содержание  предмета «МУЗЫКА» 

 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 
образовательной программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области «Ис-
кусство» на протяжении всего курса школьного обучения: модуль № 1 «Музыкальная грамота»; модуль № 2 «Народная музыка России»; модуль 
№ 3 «Музыка народов мира»; модуль № 4 «Духовная музыка»; модуль № 5 «Классическая музыка»; модуль № 6 «Современная музыкальная 
культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 
модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Модуль «Музыкальная грамота»: 
 
— классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 
— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др .), уметь объяснить значение со-

ответствующих 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, трѐхчастную и трѐхчаст-

ную репризную, рондо, вариации; 
—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
—исполнять и создавать различные ритмические рисунки; —исполнять песни с простым мелодическим рисунком 

Модуль «Народная музыка России»: 
 
—определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке раз-
личных 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 ритмиче-
ский аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 
—исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 
—участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль «Музыка народов мира»: 
 
—различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 
—определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 

изученных культурно-национальных традиций и жанров); 
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—различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль «Духовная музыка»: 
 
—определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать еѐ 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 «Классическая музыка»: 
 
—различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав; —различать и характеризо-
вать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные жан- 

ровые признаки песни, танца и марша в сочинениях компо- зиторов-классиков; 
— различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидно-

сти, приводить примеры; 
—исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 
— воспринимать музыку в соответствии с еѐ 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 произведения живописи, литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса вырази-

тельных средств. 

Модуль «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 пользовать-

ся музыкально-выразительными средствами при исполнении; 
—исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

Модуль «Музыка театра и кино»: 
 
—определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 
—различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т д ), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произ-

ведения (фрагменты) и их авторов; 
—различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь 

определять их на слух; 
отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, 

сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, художник и др. 
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Модуль «Музыка в жизни человека»: 
 
— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящѐнные Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 
—воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), тан-
цевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); —осознавать собственные чувства и мысли, эстетиче-
ские переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 
 
 
Календарно – тематическое планирование   (34ч.) 

 

Номер  

урока 

 Тематические блоки, темы 

( основное содержание ) 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Основные  виды  деятельности 

    обучающихся 

Электронные 

 (цифровые) 

образовательные ре-

сурсы 

Модуль №5 «Классическая музыка»    Вокальная музыка  2ч. 

Человеческий голос – самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной 

музыки – песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

1 

 

 

2 

Жанры  вокальной  музыки. 

 

 

Жанры вокальной музыки. 

  Определение на слух типов человеческих 
голосов( детские, мужские, женские), 
тембров голосов профессиональных вока-
листов.  
Знакомство с жанрами вокальной музыки. 
Слушание вокальных произведений ком-
позиторов-классиков. Освоение комплек-
са дыхательных, артикуляционных 
упражнений. Вокальные упражнения на 
развитие гибкости голоса, расширения его 
диапазона. 
Проблемная ситуация: что значит краси-
вое пение? Музыкальная викторина на 
знание вокальных музыкальных произве-
дений и их авторов. 
Разучивание, исполнение вокальных про-

изведений композиторов-классиков 

 

Симфоническая  музыка  3ч.   Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая картина 

3 

 

 

Симфонический оркестр. Тембры, груп-

пы инструментов. 

 

  Знакомство с составом симфонического 
оркестра, группами инструментов. Опре-
деление на слух тембров инструментов 
симфонического оркестра. 
Слушание фрагментов симфонической 
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4 

 

 

5 

Симфонический оркестр. Тембры, груп-

пы инструментов. 

 

Симфония. 

музыки. «Дирижирование» оркестром. 
Музыкальная викторина На выбор или 
факультативно: 
Посещение концерта симфонической му-
зыки. 
Просмотр фильма об устройстве оркестра 

Модуль №2 «Народная музыка России»   Жанры  музыкального фольклора 2ч. 

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

кальные инструменты 

6 

 

 

7 

Жанры музыкального фольклора. 

 

 

Лирические, трудовые, колыбельные 

песни, танцы.  

  Различение на слух контрастных по ха-
рактеру фольклорных жанров: колыбель-
ная, трудовая, лирическая, плясовая. 
Определение, характеристика типичных 
элементов музыкального языка (темп, 
ритм, мелодия, динамика и др.), состава 
исполнителейОпределение тембра музы-
кальных инструментов, отнесение к одной 
из групп (духовые, ударные, струнные). 
Разучивание, исполнение песен разных 
жанров, относящихся к фольклору разных 
народов Российской Федерации. 
Импровизации, сочинение к ним ритмиче-
ских аккомпанементов (звучащими же-
стами, на ударных инструментах). 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах (см. выше) мелодий народ-

ных песен, прослеживание мелодии по 

нотной записи 

 

Модуль №1 «Музыкальная грамота»   Мелодия.  1ч. 

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

8 Мелодия. Мелодический рисунок.   Определение на слух, прослеживание по 
нотной записи мелодических рисунков с 
поступенным, плавным движением, скач-
ками, остановками. 
Исполнение, импровизация (вокальная 
или на звуковысотных музыкальных ин-
струментах) различных мелодических ри-
сунков. 
На выбор или факультативно: 
Нахождение по нотам границ музыкаль-

ной фразы, мотива. Обнаружение повто-
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ряющихся и неповторяющихся мотивов, 

музыкальных фраз, похожих друг на дру-

га. Исполнение на духовых, клавишных 

инструментах или виртуальной клавиату-

ре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Интервалы.  1ч.   Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонан-

сы: секунда, септима. 

9 Интервалы – консонансы, диссонансы.   Освоение понятия «интервал». Анализ 
ступеневого состава мажорной и минор-
ной 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 по-
певок и песен с ярко выраженной харак-
терной интерваликой в мелодическом 
движении. Элементы двухголосия. 
На выбор или факультативно: 
Досочинение к простой мелодии подго-
лоска, повторяющего основной голос в 
терцию, октаву. 
Сочинение аккомпанемента на основе 

движения квинтами, октавами. 

 

Модуль №8 «Музыка в жизни человека»   Музыкальные пейзажи  1ч. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка – выражение 

глубоких  чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

10 Настроение музыкальных пейзажей.   Слушание произведений программной 
музыки, посвященной образам природы. 
Подбор эпитетов для описания настрое-
ния, характера музыки. Сопоставление 
музыки с произведениями изобразитель-
ного искусства. Двигательная импровиза-
ция, пластическое интонирование. Разу-
чивание, одухотворенное исполнение пе-
сен о природе, еѐ красоте. 
На выбор или факультативно Рисование 
«услышанных» пейзажей и/или абстракт-
ная живопись — передача настроения 
цветом, точками, линиями. 
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Игра-импровизация «Угадай моѐ настрое-

ние». 

Танцы, игры, веселье.  1ч.   Музыка — игра звуками. 

Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных танцев. 

11 Танец – искусство и радость движения.   Слушание, исполнение музыки скерцоз-
ного характера. Разучивание, исполнение 
танцевальных движений. Танец-игра. 
Рефлексия собственного эмоционального 
состояния после участия в танцевальных 
композициях и импровизациях. Проблем-
ная ситуация: зачем люди танцуют? 
Вокальная, инструментальная, ритмиче-
ская импровизация в стиле определѐнного 
танцевального жанра. На выбор или фа-
культативно: 
Звуковая комбинаторика — эксперименты 

со случайным сочетанием музыкальных 

звуков, тембров, ритмов. 

 

Модуль №5 2Классическая музыка»    Вокальная музыка. 1ч. 

Человеческий голос – самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной 

музыки – песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

12 Жанры вокальной  музыки.   Определение на слух типов человеческих 
голосов( детские, мужские, женские), 
тембров голосов профессиональных вока-
листов.  
Знакомство с жанрами вокальной музыки. 
Слушание вокальных произведений ком-
позиторов-классиков. Освоение комплек-
са дыхательных, артикуляционных 
упражнений. Вокальные упражнения на 
развитие гибкости голоса, расширения его 
диапазона. 
Проблемная ситуация: что значит краси-
вое пение? Музыкальная викторина на 
знание вокальных музыкальных произве-
дений и их авторов. 
Разучивание, исполнение вокальных про-

изведений композиторов-классиков. 

 

Инструментальная музыка. 1ч.  Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

13 Жанры камерной инструментальной му-

зыки. 

  Знакомство с жанрами камерной инстру-
ментальной музыки. Слушание произве-
дений композиторов-класси- ков. Опреде-
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ление комплекса выразительных средств. 
Описание своего впечатления от восприя-
тия. Музыкальная викторина. 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта инструментальной 

музыки. Составление словаря музыкаль-

ных жанров. 

Программная музыка. 2ч. Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф 

14 

 

 

15 

Программная музыка. 

 

 

Программная  музыка. 

  Слушание произведений программной 
музыки. Обсуждение музыкального обра-
за, музыкальных средств, использованных 
композитором. 
На выбор или факультативно: 
Рисование образов программной музыки. 
Сочинение небольших миниатюр (вокаль-

ные или инструментальные импровиза-

ции) по заданной программе. 

 

Модуль №6 «Современная музыкальная культура».  Современные обработки классической музыки.  1ч. 
Понятие обработки, творчество современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих  классическую 
музыку.   Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 
16 Современные обработки классической 

музыки. 

  Различение музыки классической и еѐ со-
временной обработки. 
Слушание обработок классической музы-
ки, сравнение их с оригиналом. Обсужде-
ние комплекса выразительныхсредств, 
наблюдение за изменением характера му-
зыки. Вокальное исполнение классиче-
ских тем в сопровождении современного 
ритмизованного аккомпанемента. 
На выбор или факультативно: 
Подбор стиля автоаккомпанемента (на 

клавишном синтезаторе) к известным му-

зыкальным темам композиторов- класси-

ков. 

 

      

Модуль №4 «Духовная музыка».  Звучание  храма.  1ч.   Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). 

Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

17 Колокольность в музыке русских компо-

зиторов. 

  Обобщение жизненного опыта, связанно-
го со звучанием колоколов. Диалог с учи-
телем о традициях изготовления колоко-
лов, значении колокольного звона. Зна-
комство с видами колокольных звонов. 
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Слушание музыки русских композиторов
 

с ярко выраженным изобразительным 
элементом колокольности. Выявление, 
обсуждение характера, выразительных 
средств, использованных композитором. 
Двигательная импровизация — имитация 
движений звонаря на колокольне. Ритми-
ческие и артикуляционные упражнения на 
основе звонарских приговорок. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр документального фильма о ко-

локолах. Сочинение, исполнение на фор-

тепиано, синтезаторе или металлофонах 

композиции (импровизации), имитирую-

щей звучание колоколов. 

Искусство  русской православной церкви. 1ч. 

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, посвящѐн-

ные святым. Образы Христа, Богородицы. 

18 Музыка и живопись, посвященные свя-

тым. 

  Разучивание, исполнение вокальных про-
изведений религиозной тематики, сравне-
ние церковных мелодий и народных пе-
сен, мелодий светской музыки. Просле-
живание исполняемых мелодий по нотной 
записи. Анализ типа мелодического дви-
жения, особенностей ритма, темпа, дина-
мики и т. д. 
Сопоставление произведений музыки и 
живописи, посвящѐнных святым, Христу, 
Богородице. 
На выбор или факультативно: 
Посещение храма. 
Поиск в Интернете информации о Креще-

нии Руси, святых, об иконах. 

 

Религиозные праздники. 1ч.  Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания. 

19 Вокально – хоровая музыка  религиозно-

го содержания. 

  Слушание музыкальных фрагментов 
праздничных богослужений, определение 
характера музыки, еѐ религиозного со-
держания. 
Разучивание (с опорой на нотный текст), 
исполнение доступных вокальных произ-
ведений духовной музыки. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр фильма, посвящѐнного религи-
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озным праздникам. 
Посещение концерта духовной музыки. 
Исследовательские проекты, посвящѐн-

ные музыке религиозных праздников. 

Модуль №2 «Народная музыка России». Первые артисты. Народный театр.  1ч. 

Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

20 Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вер-

теп. 

  Чтение учебных, справочных текстов по 
теме. Диалог с учителем. 
Разучивание, исполнение скомороший. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр фильма/ мультфильма, фраг-

мента музыкального спектакля. Творче-

ский проект — театрализованная поста-

новка. 

 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. 1ч.  Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации – как основа для композиторского творчества. 

21 Народные мелодии в обработке компо-

зиторов. 

  Диалог с учителем о значении фольклори-
стики. Чтение учебных текстов о собира-
телях фольклора. Слушание музыки, со-
зданной композиторами на основе народ-
ных жанров, интонаций. Определение 
приемов обработки, развития народных 
мелодий. Разучивание, исполнение народ-
ных песен в композиторской обработке. 
Сравнение звучаний одних и тех же мело-
дий в народном и композиторском стиле.  
На выбор или факультативно: 
Аналогии с изобразительным искусством 

— сравнение фотографий подлинных об-

разцов народных промыслов (гжель, хох-

лома, Городецкая роспись и т. д.) с твор-

чеством современных художников, моде-

льеров, дизайнеров, работающих в соот-

ветствующих техниках росписи. 

 

Народные праздники. 1ч.  Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких народных празд-

ников. 

22 Праздничные обряды, игры, хороводы.   Знакомство с праздничными обычаями, 
обрядами, бытовавшими ранее и сохра-
нившимися сегодня у различных народно-
стей Российской Федерации. 
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Разучивание песен, реконструкция фраг-
мента обряда, участие в коллективной 
традиционной игре

.
 

На выбор или факультативно: 
Просмотр фильма/ мультфильма, расска-
зывающего о символике фольклорного 
праздника. 
Посещение театра, театрализованного 

представления. Участие в народных гуля-

ньях на улицах родного города, посѐлка. 

Модуль №3 «Музыка народов мира».  Кавказские мелодии и ритмы. 1ч. 

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, 

Азербайджана.
 
 Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками Северного Кавказа. 

23 Кавказские мелодии и ритмы.   Знакомство с особенностями музы-
кального фольклора народов других 
стран. Определение характерных черт, 
типичных элементов музыкального языка( 
ритм, лад, интонации )  
Знакомство с внешним видом, особенно-
стями исполнения и звучания народных 
инструментов. Определение на слух темб-
ров инструментов. 
Классификация на группы духовых, удар-
ных, струнных. 
Музыкальная викторина на знание темб-
ров народных инструментов. Двигатель-
ная игра — импровизация-подражание 
игре на музыкальных инструментах. 
Сравнение интонаций, жанров, ладов, ин-
струментов других народов с фольклор-
ными элементами наро- дов России. 
Разучивание и исполнение песен, танцев, 
сочинение, импровизация ритмических 
аккомпанементов к ним (с помощью зву-
чащих жестов или на ударных инструмен-
тах). 
На выбор или факультативно: Исполне-
ние на клавишных или духовых инстру-
ментах народных мелодий, прослежива-
ние их по нотной записи. 
Творческие, исследовательские проекты, 

школьные фестивали, посвящѐнные му-

зыкальной культуре народов мира. 

 

Музыка Японии и Китая.  1ч. 
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Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пен-

татоника. 

24 Музыка Японии и Китая.   Знакомство с особенностями музы-
кального фольклора народов других 
стран. Определение характерных черт, 
типичных элементов музыкального языка( 
ритм, лад, интонации )  
Знакомство с внешним видом, особенно-
стями исполнения и звучания народных 
инструментов. Определение на слух темб-
ров инструментов. 
Классификация на группы духовых, удар-
ных, струнных. 
Музыкальная викторина на знание темб-
ров народных инструментов. Двигатель-
ная игра — импровизация-подражание 
игре на музыкальных инструментах. 
Сравнение интонаций, жанров, ладов, ин-
струментов других народов с фольклор-
ными элементами наро- дов России. 
Разучивание и исполнение песен, танцев, 
сочинение, импровизация ритмических 
аккомпанементов к ним (с помощью зву-
чащих жестов или на ударных инструмен-
тах). 
На выбор или факультативно: Исполне-
ние на клавишных или духовых инстру-
ментах народных мелодий, прослежива-
ние их по нотной записи. 
Творческие, исследовательские проекты, 

школьные фестивали, посвящѐнные му-

зыкальной культуре народов мира. 

 

Музыка Средней Азии. 1ч.  Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители Казахстана, 

Киргизии, и других стран региона. 

25 Музыка Средней Азии.   Знакомство с особенностями музы-
кального фольклора народов других 
стран. Определение характерных черт, 
типичных элементов музыкального языка( 
ритм, лад, интонации )  
Знакомство с внешним видом, особенно-
стями исполнения и звучания народных 
инструментов. Определение на слух темб-
ров инструментов. 
Классификация на группы духовых, удар-
ных, струнных. 
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Музыкальная викторина на знание темб-
ров народных инструментов. Двигатель-
ная игра — импровизация-подражание 
игре на музыкальных инструментах. 
Сравнение интонаций, жанров, ладов, ин-
струментов других народов с фольклор-
ными элементами наро- дов России. 
Разучивание и исполнение песен, танцев, 
сочинение, импровизация ритмических 
аккомпанементов к ним (с помощью зву-
чащих жестов или на ударных инструмен-
тах). 
На выбор или факультативно: Исполне-
ние на клавишных или духовых инстру-
ментах народных мелодий, прослежива-
ние их по нотной записи. 
Творческие, исследовательские проекты, 

школьные фестивали, посвящѐнные му-

зыкальной культуре народов мира. 

Модуль №1 «Музыкальная грамота». 

Вариации. 1ч. 

Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

26 Варьирование как принцип развития.   Слушание произведений, сочинѐнных в 
форме вариаций. Наблюдение за развити-
ем, изменением основной темы. Состав-
ление наглядной буквенной или графиче-
ской схемы. 
Исполнение ритмической партитуры, по-
строенной по принципу вариаций. 
На выбор или факультативно: 
Коллективная импровизация в форме ва-

риаций. 

 

Модуль №7 «Музыка театра и кино». 

Сюжет музыкального спектакля.  1ч. 

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

27 Либретто. Действия и сцены в опере и 

балете. 

06.04 

25.03 

 Знакомство с либретто, структурой музы-

кального спектакля. Пересказ  либретто 

изученных опер и балетов. Анализ выра-

зительных средств, создающих образы 

главных героев, противоборствующих 

сторон. 
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Наблюдение за муз. Развитием, характе-

ристика приемов, использованных компо-

зитором. 

Вокализация, пропевание муз. тем; пла-

стическое интонирование оркестровых 

фрагментов. 

Муз. викторина на знание музыки. Звуча-

щие и терминологические тесты. 
На выбор или факультативно: 
Коллективное чтение либретто в жанре 

сторителлинг. 
Создание любительского видеофильма на 
основе выбранного либретто. 
Просмотр фильма-оперы или фильма-

балета. 

Балет. Хореография – искусство  танца.  1ч. 

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

28 Балеты  отечественных композиторов.   Просмотр и обсуждение видеозаписей – 

знакомство с несколькими яркими  соль-

ными номерами и сценами из балетов 

русских композиторов. Музыкальная вик-

торина на знание балетной музыки. 
Вокализация, пропевание музыкальных 
тем; исполнение ритмической партитуры 
— аккомпанемента к фрагменту балетной 
музыки. 
На выбор или факультативно: 
Посещение балетного спектакля или про-
смотр фильма- балета. 
Исполнение на музыкальных инструмен-

тах мелодий из балетов. 

 

Оперетта. Мюзикл.  1ч. 
История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, 
И. Кальмана, мюзиклов 
Р. Роджерса, Ф. Лоу И др. 

29 Оперетты, мюзиклы  известных компо-

зиторов. 

  Знакомство с жанрами оперетты, мюзик-
ла. Слушание фрагментов из оперетт, ана-
лиз характерных особенностей жанра. 
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Разучивание, исполнение отдельных но-
меров из популярных музыкальных спек-
таклей. 
Сравнение разных постановок одного и 
того же мюзикла. На выбор или факуль-
тативно: 
Посещение музыкального театра: спек-
такль в жанре оперетты или мюзикла. 
Постановка фрагментов, сцен из мюзикла 

— спектакль для родителей. 

Модуль №3 «Музыка народов мира». 

Певец своего народа.  1ч. 

Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких представителей национального музыкального стиля 

своей страны. 

30 Интонации народной музыки в творче-

стве зарубежных композиторов. 

  Знакомство с творчеством композиторов. 

Сравнение их сочинений с народной му-

зыкой. Определение формы, принципа 

развития фольклорного музыкального ма-

териала .Вокализация наиболее ярких тем 

инструментальных сочинений.  

Разучивание, исполнение доступных во-

кальных сочинений. 
На выбор или факультативно: Исполне-
ние на клавишных или духовых инстру-
ментах композиторских мелодий, просле-
живание их по нотной записи. 
Творческие, исследовательские проекты, 

посвящѐнные выдающимся композито-

рам. 

 

Диалог  культур.  1ч. 

Культурные связи между музыкантами разных стран. 

Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе образы 

других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов). 

31 Культурные связи между музыкантами 

разных стран. 

 

  Знакомство с творчеством композиторов. 

Сравнение их сочинений с народной му-

зыкой. Определение формы, принципа 

развития фольклорного музыкального ма-
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териала .Вокализация наиболее ярких тем 

инструментальных сочинений.  

Разучивание, исполнение доступных во-

кальных сочинений. 
На выбор или факультативно: Исполне-
ние на клавишных или духовых инстру-
ментах композиторских мелодий, просле-
живание их по нотной записи. 
Творческие, исследовательские проекты, 

посвящѐнные выдающимся композито-

рам. 

Модуль №5 «Классическая  музыка». 

Русские  композиторы – классики.  1ч. 

Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

32 Творчество выдающихся отечественных 

композиторов. 

  Знакомство с творчеством выдающихся 
композиторов, отдельными фактами из их 
биографии. Слушание музыки. Фрагмен-
ты вокальных, инструментальных, сим-
фонических сочинений. Круг характерных 
образов (картины природы, народной 
жизни, истории и т. д.). Характеристика 
музыкальных образов, музыкально-
выразительных средств. Наблюдение за 
развитием музыки. Определение жанра, 
формы. 
Чтение учебных текстов и художествен-
ной литературы биографического харак-
тера. 
Вокализация тем инструментальных со-
чинений. Разучивание, исполнение до-
ступных вокальных сочинений. На выбор 
или факультативно: 
Посещение концерта. Просмотр биогра-

фического фильма. 

 

Европейские композиторы – классики.  1ч. 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

33 Творчество выдающихся зарубежных 

композиторов. 

  Знакомство с творчеством выдающихся 
композиторов, отдельными фактами из их 
биографии. Слушание музыки. Фрагмен-
ты вокальных, инструментальных, сим-
фонических сочинений. Круг характерных 
образов (картины природы, народной 
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жизни, истории и т. д.). Характеристика 
музыкальных образов, музыкально-
выразительных средств. Наблюдение за 
развитием музыки. Определение жанра, 
формы. 
Чтение учебных текстов и художествен-
ной литературы биографического харак-
тера. 
Вокализация тем инструментальных со-
чинений. Разучивание, исполнение до-
ступных вокальных сочинений. На выбор 
или факультативно: 
Посещение концерта. Просмотр биогра-

фического фильма. 

Мастерство исполнителя.  1ч. 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижѐров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П. 

И. Чайковского. 

34 Творчество выдающихся исполнителей.   Знакомство с творчеством выдающихся 
исполнителей классической музыки. Изу-
чение программ, афиш консерватории, 
филармонии. 
Сравнение нескольких интерпретаций од-
ного и того же произведения в исполне-
нии разных музыкантов. Дискуссия на те-
му «Композитор — исполнитель — слу-
шатель». 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта классической музы-
ки. 
Создание коллекции записей любимого 

исполнителя. Деловая игра «Концертный 

отдел филармонии». 

 

 

 

2.2.11 

Технология 

 
1 КЛАСС (33 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч) 1 
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Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных 

материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучае-

мых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рацио-

нальное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по  окончании работы. Рацио-

нальное и безопасное использование 

и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремѐсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при 

изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка из-

делия, 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 изображе- 

ний (называние операций, способов и приѐмов 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. Приѐмы и правила аккуратной работы с клеем. 

Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспо-

собления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). 

Приѐмы изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги различных видов: 

сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения 

ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объѐмные — орехи, шишки, семена, ветки). Приѐмы работы с природными материалами: под-

бор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 
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Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.).  Отмеривание 

и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объѐмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее  представле-

ние о конструкции изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по  

модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от же-

лаемого/необходимого результата; 

выбор способа работы в зависимости от требуемого результата/ 

замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

—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 различия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

—воспринимать информацию (представленную в объяснении 

учителя или в учебнике), использовать еѐ в работе; 

—понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

—участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважи-

тельное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого; 

—строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем). 
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Регулятивные УУД: 

—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 выполненных работ; 

—организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нѐм порядок в течение урока, произво-

дить 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 сотрудни-

чество.
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Но-

мер 

уро

ка 

Тематические блоки, темы (основное содержа-

ние) 

Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

Основные виды дея-

тельности обучающих-

ся 

Электронные 

(цифро-

вые)образователь

ные  ресурсы 
1. Технологии, профессии и производства (6 ч) 

 

1 Природа как источник сырьевых ресурсов и 

творчества мастеров. Красота и разнообразие 

природных форм, их передача в изделиях из 

различных материалов. Наблюдения природы 

и фантазия мастера — условия создания изде-

лия. Бережное отношение к природе. 

  Изучать правила без-
опасности при работе 
инструментами и при-
способлениями. 
Изучать возможности 
использования изучае-
мых инструментов и 
приспособлений людь-
ми разных профессий. 
 

 

2 Общее понятие об изучаемых материалах, их 

происхождении, разнообразии. 

   

3 Подготовка к работе. Рабочее место, его орга-

низация в зависимости от вида работы. Рацио-

нальное размещение на рабочем месте мате-

риалов и инструментов; поддержание порядка 

во время работы; уборка по окончании работы. 

  Подготавливать рабо-
чее место в зависимо-
сти от вида работы. Ра-
ционально размещать 
на рабочем месте мате-
риалы и инструменты; 
поддерживать порядок 
во время работы; уби-
рать рабочее место по 
окончании работы под 
руководством учителя.   
Изучать важность под-
готовки, организации, 
уборки рабочего места, 
поддержания порядка 
людьми разных про-
фессий.  
Формировать общее 
понятие об изучаемых 
материалах, их проис-
хождение, разнообра-
зие и основные свой-
ства, понимать отли-
чие материалов от ин-
струментов и приспо-
соблений. 

 

4 Рациональное и безопасное использование и   Рассматривать воз-  
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хранение инструментов.  можности использова-
ния, применения изуча-
емых материалов при 
изготовлении изделий, 
предметов быта и др. 
людьми разных про-
фессий. 
Понимать особенности 
технологии изготовле-
ния изделий, выделять 
детали изделия, основу, 
определять способ из-
готовления под руко-
водством учителя. 
Определять основные 

этапы изготовления из-

делия при помощи учи-

теля и на основе графи-

ческой инструкции в 

учебнике (рисован- но-

му/слайдовому плану, 

инструкционной карте): 

анализ устройства из-

делия, разметка дета-

лей, выделение дета-

лей, сборка изделия, 

отделка. 

5 Профессии родных и знакомых. Профессии, 

связанные с изучаемыми материалами и про-

изводствами. Профессии сферы обслуживания.  

  Знакомиться с про-
фессиями, связанными 
с изучаемыми материа-
лами и производствами. 
 

 

6 Традиции и праздники народов России, ремѐс-

ла, обычаи. 

  Приводить примеры 

традиций и праздников 

народов России, ремѐ-

сел, обычаев и произ-

водств, связанных с 

изучаемыми матери-

алами и производства-

 



 

495 
 

ми. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч): технологии работы с бумагой и картоном, опорой на ри-

сунки, технологии работы с пластичными материалами, технологии работы с природным материалом, тех-

нологии работы с текстильными материалами 

7 Бережное, экономное и рациональное исполь-
зование обрабатываемых материалов.  

  Под руководством учи-

теля организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать рабо-

чее место для работы с 

бумагой и картоном, 

правильно и рацио-

нально размещать ин-

струменты и материалы 

в соответствии с инди-

видуальными особен-

ностями обучающихся, 

в процессе выполнения 

изделия контролиро-

вать и при необходимо-

сти восстанавливать 

порядок на рабочем ме-

сте; убирать рабочее 

место. 

Соблюдать технику 

безопасной работы ин-

струментами и приспо-

соблениями.  

 

8 Использование конструктивных особенностей 
материалов при изготовлении изделий.  

  Под руководством учи-

теля организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать рабо-

чее место для работы с 

бумагой и картоном, 

правильно и рацио-
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нально размещать ин-

струменты и материалы 

в соответствии с инди-

видуальными особен-

ностями обучающихся, 

в процессе выполнения 

изделия контролиро-

вать и при необходимо-

сти восстанавливать 

порядок на рабочем ме-

сте; убирать рабочее 

место. 

Соблюдать технику 

безопасной работы ин-

струментами и приспо-

соблениями.  

Применять правила 

безопасной и аккурат-

ной работы ножницами 

и клеем. 

Определять названия и 

назначение основных 

инструментов и при-

способлений для руч-

ного труда (линейка, 

карандаш, ножницы, 

шаблон и др.), исполь-

зовать их в практиче-

ской работе. 

 

9 Основные технологические операции ручной 
обработки материалов: разметка деталей, вы-
деление деталей, формообразование деталей, 
сборка изделия, отделка изделия или его дета-
лей. Общее представление. 

  Под руководством учи-

теля анализировать 

конструкцию изделия, 

обсуждать варианты 
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изготовления изделия, 

выполнять основные 

технологические опе-

рации ручной обработ-

ки материалов: размет-

ку деталей, выделение 

деталей, формообразо-

вание деталей, сборку 

изделия и отделку из-

делия или его деталей 

по заданному образцу. 

Планировать  свою дея-

тельность с опорой на 

предложенный план в 

учебнике, рабочей тет-

ради. 

Выполнять рациональ-

ную разметку (разметка 

на изнаночной стороне 

материала, экономия 

материала при размет-

ке) сгибанием, по шаб-

лону, на глаз и от руки, 

по линейке (как 

направляющему ин-

струменту без отклады-

вания размеров с опо-

рой на рисунки, графи-

ческую инструкцию, 

простейшую схему; 

выполнять выделение 

деталей способами об-

рывания, вырезания; 

выполнять сборку из-
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делия с помощью клея 

и другими способами; 

выполнять отделку из-

делия или его деталей 

(окрашивание, аппли-

кация и др.). Анализи-

ровать декоративно-

художественные воз-

можности разных спо-

собов обработки бума-

ги, например, выреза-

ние деталей из бумаги и 

обрывание пальцами). 

10 Основные технологические операции ручной 

обработки материалов: разметка деталей, вы-

деление деталей, формообразование деталей, 

сборка изделия, отделка изделия или его дета-

лей. Общее представление. 

  Выполнять рациональ-

ную разметку (разметка 

на изнаночной стороне 

материала, экономия 

материала при размет-

ке) сгибанием, по шаб-

лону, на глаз и от руки, 

по линейке (как 

направляющему ин-

струменту без отклады-

вания размеров с опо-

рой на рисунки, графи-

ческую инструкцию, 

простейшую схему; 

выполнять выделение 

деталей способами об-

рывания, вырезания; 

выполнять сборку из-

делия с помощью клея 

и другими способами; 

выполнять отделку из-
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делия или его деталей 

(окрашивание, аппли-

кация и др.).  

Анализировать деко-

ративно-

художественные воз-

можности разных спо-

собов обработки бума-

ги, например, выреза-

ние деталей из бумаги и 

обрывание пальцами). 

В ходе беседы с учите-

лем понимать смысл 

понятий «конструиро-

вание», «изделие», «де-

таль изделия», «обра-

зец». 

Рассматривать и ана-

лизировать простые по 

конструкции образцы; 

анализировать про-

стейшую конструкцию 

изделия: выделять де-

тали, их форму, опре-

делять взаимное рас-

положение, виды со-

единения. 

Иметь общее представ-

ление о конструкции 

изделия; детали и части 

изделия, их взаимное 

расположение в общей 

конструкции. 

Изготавливать изделия 
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с использованием осва-

иваемых технологий. 

Под руководством учи-

теля собирать плос-

костную модель, объ-

яснять способ сборки 

изделия. 

 

11 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.  

  Анализировать и оце-

нивать результат своей 

деятельности (качество 

изделия) 
Под руководством учи-
теля организовывать 
свою деятельность: 
подготавливать рабо-
чее место для работы с 
текстильными матери-
алами, правильно и ра-
ционально размещать 
инструменты и матери-
алы в соответствии с 
индивидуальными осо-
бенностями обучаю-
щихся, в процессе вы-
полнения изделия кон-
тролировать и при 
необходимости вос-
станавливать порядок 
на рабочем месте. Уби-
рать рабочее место. 
Под руководством учи-
теля применять прави-
ла безопасной и акку-
ратной работы ножни-
цами, иглой и др. 
Определять названия и 
назначение основных 
инструментов и при-
способлений для руч-
ного труда (игла, нож-
ницы, напѐрсток, бу-
лавка, пяльцы), ис-
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пользовать в практи-
ческой работе иглу, бу-
лавки, ножницы. 
 

12 Чтение условных графических изображений 
(называние с опорой на рисунки 

операций, способов и приѐмов работы, последо-
вательности изготовления изделий). Правила 
экономной и аккуратной разметки. Рациональ-
ная разметка и вырезание нескольких одинако-
вых деталей из бумаги. Способы соединения 
деталей в изделии: с помощью пластилина, 
клея, скручивание, сшивание и др. Приѐмы и 
правила аккуратной работы с клеем. Отделка 
изделия или его деталей (окрашивание, вы-
шивка, аппликация и др.). Подбор соответству-
ющих инструментов и способов обработки ма-
териалов в 

в зависимости от их свойств 
с и видов изделий. Инструменты и приспособле-

ния (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека,  
шаблон и др.), их правильное, рациональное и 

безопасное использование. 

  Читать простые гра-

фические схемы изго-

товления изделия и вы-

полнять изделие по за-

данной схеме под руко-

водством учителя. 

Под руководством учи-

теля анализировать 

конструкцию изделия, 

обсуждать варианты 

изготовления изделия, 

выполнять основные 

технологические  опе-

рации ручной обработ-

ки материалов: размет-

ку деталей, выделение 

деталей, формообразо-

вание деталей, сборку 

изделия и отделку из-

делия или его деталей 

по заданному образцу.  

Планировать свою де-

ятельность с опорой на 

предложенный план в 

учебнике, рабочей тет-

ради. 

 Выполнять рацио-

нальную разметку 

(разметка на изнаноч-

ной стороне материала; 

экономия материала 
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при разметке) сгибани-

ем, по шаблону, на глаз 

и от руки, по линейке 

(как направляющему 

инструменту без откла-

дывания размеров) с 

опорой на рисунки, 

графическую инструк-

цию, простейшую схе-

му; выполнять выделе-

ние деталей способами 

обрывания, вырезания; 

выполнять сборку из-

делия с помощью клея 

и другими способами; 

выполнять отделку из-

делия или его деталей 

(окрашивание, аппли-

кация и др.) 

 

13 Пластические массы, их виды (пластилин, пла-

стика и др.) Приѐмы изготовления изделий до-

ступной по сложности формы из них: разметка 

на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), 

придание формы.  

  С помощью учителя 

организовывать рабо-

чее место для работы с 

пластическими масса-

ми, правильно и рацио-

нально размещать ин-

струменты и материалы 

в соответствии с инди-

видуальными особен-

ностями, в процессе 

выполнения изделия 

проверять и восста-

навливать порядок на 

рабочем месте; уби-

 



 

503 
 

рать рабочее место. 

Применять правила 

безопасной и аккурат-

ной работы со стекой. 

Определять названия и 

назначение основных 

инструментов и 

приспособлений для 

ручного труда, исполь-

зовать их в практиче-

ской работе. 

Наблюдать и назы-

вать свойства пласти-

лина (или других ис-

пользуемых пластиче-

ских масс): цвет, пла-

стичность. 

Использовать стеки 

при работе с пластич-

ными материалами, 

а также при отделке 

изделия или его дета-

лей. 

Рассматривать и ана-

лизировать образцы, 

варианты выполнения 

изделий, природные 

формы — прообразы 

изготавливаемых изде-

лий. 

Анализировать образ-

цы изделий, понимать 

поставленную цель, 

отделять известное от 
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неизвестного. 

Изготавливать изде-

лия с опорой на рисун-

ки, схемы и подписи 

к ним; 

Выполнять лепку, ис-

пользуя различные спо-

собы лепки: конструк-

тивный (лепка из от-

дельных частей), 

скульптурный (лепка из 

целого куска) и комби-

нированный. 

Использовать при 

лепке приѐмы работы с 

пластичными материа-

ла- 

ми (сплющивание, 

скручивание, разреза-

ние, прищипывание и 

др.). 

Отбирать пластилин 

(пластическую массу) 

по цвету, придавать 

деталям нужную фор-

му. 

Использовать приѐмы 

выделения деталей сте-

кой и другими приспо-

соблениями. Исполь-

зовать пластические 

массы для соединения 

деталей.  

Выполнять формооб-
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разование деталей ска-

тыванием, сплющива-

нием, вытягиванием, 

раскатыванием и др. 

Оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия).  

Изготавливать изде-

лия по образцу, ин-

струкции, собственно-

му замыслу. Изготав-

ливать конструкцию 

по слайдовому плану 

и/или заданным усло-

виям. 

При изготовлении из-

делий применять об-

щие правила создания 

предметов рукотворно-

го мира: соответствие 

изделия обстановке, 

удобство (функцио-

нальность), прочность, 

эстетическая вырази-

тельность. 

Создавать простые 

фронтальные и объѐм-

ные композиции из 

пластичных материалов 

с использованием осво-

енных технологий и 

правил. 

Осваивать умение ра-

ботать в группе – изго-
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тавливать детали ком-

позиции и объединять 

их в единую компози-

цию. 

14 Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их 
общие свойства. Простейшие способы обра-
ботки бумаги различных видов: сгибание и 
складывание, сминание, обрывание, склеива-
ние и др. Резание бумаги ножницами. Правила 
безопасной работы, передачи и хранения нож-
ниц. Картон. 

  Под  руководством  

учителя наблюдать, 

сравнивать, сопостав-

лять  свойства бумаги 

(состав, цвет, проч-

ность); определять ви-

ды бумаги по цвету, 

толщине, прочности. 

Осваивать отдельные  

приѐмы работы с бума-

гой (сгибание и скла-

дывание,  сминание, 

обрывание, склеивание, 

резание бумаги ножни-

цами и др.), правила 

безопасной работы, 

правила разметки дета-

лей (экономия материа-

ла, аккуратность). 

 

15 Виды природных материалов (плоские — 
листья и объѐмные — орехи, шишки, семена, 
ветки). 

  Под руководством учи-

теля организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать рабочее 

место для работы с 

природным материа-

лом, правильно и раци-

онально размещать ин-

струменты и материалы 

в соответствии с инди-

видуальными особен-

 

16 Приѐмы работы с природными материалами: 
подбор материалов в соответствии с замыслом, 
составление композиции, соединение деталей 
(приклеивание, склеивание с помощью про-
кладки, соединение с помощью пластилина 
или другой пластической массы). 

   

17 Приѐмы работы с природными материалами: 
подбор материалов в соответствии с замыслом, 
составление композиции, соединение деталей 
(приклеивание, склеивание с помощью про-
кладки, соединение с помощью пластилина 
или другой пластической массы). 
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ностями обучающихся, 

в процессе выполнения 

изделия контролиро-

вать и при необходимо-

сти восстанавливать 

порядок на рабочем ме-

сте; убирать рабочее 

место. 

Сравнивать и клас-

сифицировать собран-

ные природные матери-

алы по их видам (ли-

стья, ветки, камни и 

др.) 

Объяснять свой выбор 

природного материала 

для выполнения изде-

лий. 

Осознавать необходи-

мость бережного отно-

шения к природе, 

окружающему матери-

альному пространству. 

Отбирать природный 

материал в соответ-

ствии с выполняемым 

изделием. 

Называть известные 

деревья и кустарники, 

которым принадлежит 

собранный природный 

материал. 

Сравнивать и клас-

сифицировать собран-
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ные природные матери-

алы по их форме. 

Рассуждать о соответ-

ствии форм природного 

материала и известных 

геометрических форм. 

Сравнивать природ-

ные материалы по цве-

ту, форме, прочности. 

Понимать особенности 

работы с природными 

материалами. 

Использовать для под-

готовки материалов к 

работе технологии 

сушки растений. 

Изготавливать изде-

лие с опорой на рисун-

ки и подписи к ним. 

Обсуждать средства 

художественной выра-

зительности. 

Выполнять практиче-

ские работы с природ-

ными материалами; из-

готавливать простые 

композиции.  

Изготавливать изде-

лие с опорой на рисун-

ки и подписи к ним.  

Сравнивать компози-

ции по расположению 

их центра. 

Узнавать центровую 
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композицию по еѐ при-

знакам (расположение 

композиции на основе). 

Анализировать образ-

цы изделий, понимать 

поставленную цель, от-

делять известное от не-

известного. 

Осваивать приѐмы 

сборки изделий из при-

родных материалов 

(точечное наклеивание 

листьев на основу, со-

единение с помощью 

пластилина, соедине-

ние с помощью клея и 

ватной прослойки). 

Узнавать, называть, 

выполнять и выбирать 

технологические приѐ-

мы ручной обработки 

материалов в зависимо-

сти от их свойств. 

Применять на практи-

ке различные приѐмы 

работы с природными 

материалами: склеива-

ние, соединение и др. 

Выполнять изделие с 

использованием раз-

личных природных ма-

териалов. 

Использовать природ-

ный материал для от-
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делки изделия.  

Применять правила и 

технологии использо-

вания природных форм 

в декоративно-

прикладных изделиях. 

Анализировать и оце-

нивать результат своей 

деятельности (качество 

изделия). 

18 Общее представление о тканях (текстиле), их 
строении и свойствах.  

   
Под руководством учи-
теля организовывать 
свою деятельность: 
подготавливать рабо-
чее место для работы с 
текстильными матери-
алами, правильно и ра-
ционально размещать 
инструменты и матери-
алы в соответствии с 
индивидуальными осо-
бенностями обучаю-
щихся, в процессе вы-
полнения изделия кон-
тролировать и при 
необходимости вос-
станавливать порядок 
на рабочем месте. Уби-
рать рабочее место. 
Под руководством учи-
теля применять прави-
ла безопасной и акку-
ратной работы ножни-
цами, иглой и др. 
Определять названия и 
назначение основных 
инструментов и при-
способлений для руч-
ного труда (игла, нож-
ницы, напѐрсток, бу-
лавка, пяльцы), ис-

 

19 Швейные инструменты и приспособления (иг-
лы, булавки и др.) 

   

20 Отмеривание и заправка нитки в иголку,  
строчка прямого стежка. Использование до-
полнительных отделочных материалов. 

   

21 Отмеривание и заправка нитки в иголку,  
строчка прямого стежка. Использование до-
полнительных отделочных материалов. 
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пользовать в практи-
ческой работе иглу, бу-
лавки, ножницы. 
Знать строение иглы, 
различать виды швей-
ных приспособлений, 
виды игл, их назначе-
ние, различия в кон-
струкциях, применять 
правила хранения игл и 
булавок. 
Знать виды ниток 
(швейные, мулине), их 
назначение. 
Исследовать строение 
(переплетение нитей) и 
общие свойства не-
скольких видов тканей 
(сминаемость, проч-
ность), сравнивать ви-
ды тканей между собой 
и с бумагой. 
Определять лицевую и 

изнаночную стороны 

ткани. 
Выбирать виды ниток 
в зависимости от вы-
полняемых работ и 
назначения. Отбирать 
инструменты и приспо-
собления  для работы с 
текстильными материа-
лами. Соблюдать пра-
вила безопасной рабо-
ты иглой и булавками.  
Выполнять подготовку 
нитки и иглы к работе.  
Знать понятия : «игла – 
швейный инструмент, 
швейные приспособле-
ния, строчка, стежок», 
понимать назначение 
иглы.   
Использовать приѐм 
осыпания края ткани, 
выполнять прямую 
строчку стежков и ва-



 

512 
 

рианты строчки прямо-
го стежка (перевивы 
«змейка», «волна», 
«цепочка». Понимать 
назначение изученных 
строчек (отделка, со-
единение деталей).  
Узнавать, называть, 
выполнять и выби-
рать технологические 
приѐмы ручной обра-
ботки материалов в за-
висимости от их 
свойств.  
Использовать различ-
ные виды строчек, 
стежков в декоратив-
ных работах  для (от-
делки) оформления из-
делий.  
Выполнять разметку 
линии строчки мереж-
кой.  
Выполнять выделение 
деталей изделия нож-
ницами.  
Расходовать экономно 
ткань и нитки при вы-
полнении изделия.  
Понимать значение и 
назначение вышивок.   
Выполнять строчку 
прямого стежка.  Изго-
тавливать изделия  на 
основе вышивки строч-
кой прямого стежка. 
Наблюдать и сравни-
вать  иглы, булавки и 
другие  приспособле-
ния  по внешнему виду 
и их назначению.  
Обсуждать варианты  
выполнения работы, 
понимать поставлен-
ную цель, отделять из-
вестное от неизвестно-
го; открывать новое 
знание и практическое 
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умение через трениро-
вочные упражнения 
(отмеривание нитки для 
шитья,  вдевание нитки 
в иглу). 
 

3. Конструирование и моделирование (10 ч): 
— конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных мате-

риалов 

22 Простые и объѐмные конструкции из разных 

материалов (пластические массы, бумага, тек-

стиль и др.) и способы их создания.  

  Иметь общее пред-
ставление о конструк-
ции изделия, детали и 
части изделия, их вза-
имном расположении в 
общей конструкции; 
анализировать кон-
струкции образцов из-
делий, выделять ос-
новные и дополнитель-
ные детали конструк-
ции, называть их фор-
му и способ соедине-
ния; анализировать 
конструкцию изделия 
по рисунку, фотогра-
фии, схеме. 
 

 

23 Общее представление о конструкции изделия; 

детали и части изделия, их взаимное располо-

жение в общей конструкции.  

  Изготавливать про-
стые и объѐмные кон-
струкции из разных ма-
териалов (пластические 
массы, бумага, текстиль 
и др.), по модели (на 
плоскости), рисунку. 
 

 

24 Общее представление о конструкции изделия; 

детали и части изделия, их взаимное располо-

жение в общей конструкции. 

  Изготавливать про-
стые и объѐмные кон-
струкции из разных ма-
териалов (пластические 
массы, бумага, текстиль 
и др.), по модели (на 
плоскости), рисунку. 
 

 

25 Способы соединения деталей в изделиях из   Использовать в работе 
осваиваемые способы 
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разных материалов. Образец, анализ конструк-

ции образцов изделий, изготовление изделий 

по образцу, рисунку. 

соединения деталей в 
изделиях из разных ма-
териалов. 
 

26 Способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов. Образец, анализ конструк-

ции образцов изделий, изготовление изделий 

по образцу, рисунку. 

  Использовать в работе 
осваиваемые способы 
соединения деталей в 
изделиях из разных ма-
териалов. 
 

 

27 Способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов. Образец, анализ конструк-

ции образцов изделий, изготовление изделий 

по образцу, рисунку. 

  Использовать в работе 
осваиваемые способы 
соединения деталей в 
изделиях из разных ма-
териалов. 
 

 

28 Способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов. Образец, анализ конструк-

ции образцов изделий, изготовление изделий 

по образцу, рисунку. 

  Использовать в работе 
осваиваемые способы 
соединения деталей в 
изделиях из разных ма-
териалов. 
 

 

29 Конструирование по модели (на плоскости). 

Взаимосвязь выполняемого действия и резуль-

тата. 

  Определять порядок 

действий в зависимости 

от желаемого/ необхо-

димого результата; вы-

бирать способ работы 

с опорой на учебник 

или рабочую тетрадь в 

зависимости от требуе-

мого результа-

та/замысла 

 

30 Конструирование по модели (на плоскости). 

Взаимосвязь выполняемого действия и резуль-

тата. 

  Определять порядок 

действий в зависимости 

от желаемого/ необхо-

димого результата; вы-

бирать способ работы 

с опорой на учебник 

или рабочую тетрадь в 

 



 

515 
 

зависимости от требуе-

мого результа-

та/замысла 

31 Элементарное прогнозирование порядка дей-

ствий в зависимости от желаемо-

го/необходимого результата; выбор способа 

работы в зависимости от требуемого результа-

та/замысла 

  Определять порядок 

действий в зависимости 

от желаемого/ необхо-

димого результата; вы-

бирать способ работы 

с опорой на учебник 

или рабочую тетрадь в 

зависимости от требуе-

мого результа-

та/замысла 

 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии* (2 ч) 
32 Демонстрация учителем готовых материалов 

на информационных носителях. Информация. 

Виды информации 

  Анализировать гото-
вые материалы, пред-
ставленные учителем 
на информационных 
носителях. 
 

 

33 Демонстрация учителем готовых материалов 

на информационных носителях. Информация. 

Виды информации 

  Выполнять простей-

шие преобразования 

информации (напри-

мер, перевод текстовой 

информации в рису-

ночную и/или таблич-

ную форму) 

 

2 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном принципе создания мира вещей: прочность конструк-

ции, удобство использования, эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности 

(композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учѐтом данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 
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внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического про-

цесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их профессии; пра-

вила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые 

проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, механиче-

ских и технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей 

(с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание 

тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование  соответ-

ствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, схема. Чертѐжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). 

Их функциональное назначение, 

конструкция. Приѐмы 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 чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использо-

вание измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бума-

ги — 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 (швей-

ные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и еѐ варианты 

(перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и еѐ варианты (крестик, стебельчатая, ѐлочка)  

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и кон-

струирования симметричных форм. Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных конструктивных измене-

ний и дополнений в изделие. 



 

517 
 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

—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 учѐтом 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 еѐ в работе; 

—понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертѐж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

—выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы одноклассников, высказывать своѐ мнение; отвечать на во-

просы; проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

—делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 

—понимать и принимать учебную задачу; 

—организовывать свою деятельность; 

—понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

—прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планировать работу; 

—выполнять действия контроля и оценки; 

—воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

—выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь; 

—выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважи-

тельно относиться к чужому мнению. 

Но- Тематические блоки, темы (ос- Дата Дата Основные виды деятельности учащихся Электрон-
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мер  

урока 

новное содержание) по 

плану 

по 

фак-

ту 

ные (циф-

ровые) об-

разова-

тельные 

ресурсы 

Технологии, профессии и производства (8 ч) 

1. Рукотворный мир — результат 

труда человека. 

  Выбирать правила безопасной работы, выбирать инстру-

менты 

и приспособления в зависимости от технологии изготавли-

ваемых изделий Изучать возможности использования 

изучаемых инструментов и приспособлений людьми раз-

ных профессий Организовывать рабочее место в зависи-

мости от вида работы Рационально размещать на рабочем 

месте материалы и инструменты; владеть правилами без-

опасного использования инструмен тов.  

Изучать важность подготовки, организации, уборки, под-

держания порядка рабочего места людьми разных профес-

сий  

Формировать общее понятие о материалах, их происхож-

дении Изготавливать изделия из различных материалов, 

использовать свойства материалов при работе над издели-

ем Подготавливать материалы к работе  

Формировать элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, 

удобство использо- вания, эстетическая выразительность 

Изготавливать изделия 

с учѐтом данного принципа  

Использовать при работе над изделием средства художе-

ственной выразительности (композиция, цвет, тон и др)  

Рассматривать использование принципа создания вещей, 

средств художественной выразительности в различных от-

раслях и профессиях.  

Формировать общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстра-

 

2. Средства художественной вырази-

тельности(композиция, цвет, тон и 

др ). 

   

3. Общее представление о техноло-

гическом процессе. 

   

4. Изготовление изделий из различ-

ных материалов с соблюдением 

этапов технологического процес-

са. 

   

5. Традиции и современность. Новая 

жизнь древних профессий. 

   

6. Совершенствование их технологи-

ческих процессов Мастера и их 

профессии. 

   

7-8. Элементарная творческая и про-

ектная деятельность. 
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ивание последовательности практических действий и тех-

нологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения (выделения) деталей, фор-

мообразование деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений  

Выполнять отделку в соответствии с особенностями деко-

ративных орнаментов разных народов России (раститель-

ный, геометрический и другие орнаменты)  

Изучать особенности профессиональной деятельности лю-

дей, связанной с изучаемым материалом  

Приводить примеры традиций и праздников народов Рос-

сии, ремѐсел, обычаев и производств, связанных с изучае-

мыми материалами и производствами 

Технологии ручной обработки материалов (14 ч): 
- технологии  работы с бумагой и картоном; 

- технологии работы с природным материалом; 

- технологии работы с пластичными материалами; 
- технологии работы с текстильными материалами; 

1. Многообразие мате- риалов, их 

свойств и их практическое приме-

нение в жизни. 

  По заданному образцу организовывать свою деятель-

ность: подготавливать рабочее место для работы с бума-

гой и картоном, правильно и рационально размещать ин-

струменты и материалы в соответствии с индивидуальны-

ми особенностями обучающихся, под контролем учителя в 

процессе выполнения изделия контролировать и при 

необходимости восстанавливать порядок на рабочем ме-

сте; убирать рабочее место. 

Применять правила рационального и безопасного исполь-

зования чертѐжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль) Определять названия и назначение основных ин-

струментов и приспособлений для ручного труда, исполь-

зовать их в практической работе Наблюдать, сравни-

вать, сопоставлять свойства бумаги (состав, цвет, проч-

 

2. Выбор материалов по их декора-

тивно-художе- ственным и кон-

структивным свойствам.  

   

3. Называние и выполнение основ-

ных технологических операций 

ручной обработки материалов в 

процессе изготовления изделия. 

   

4. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простей-

ший чертѐж, эскиз, схема. 

   

5. Технология обработки бумаги и    
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картона. Назначение линий черте-

жа. 

ность); определять виды бумаг Называть особенности ис-

пользования различных видов бумаги С помощью учителя 

выбирать вид бумаги для изготовления изделия Осваи-

вать отдельные приѐмы работы с бумагой, правила без-

опасной работы, правила разметки деталей  

Наблюдать за изменением свойств бумаги и картона при 

воздействии внешних факторов (например, при сминании, 

намачивании сравнивать свойства бумаги и картона; об-

суждать результаты наблюдения, коллективно формулиро-

вать вывод: каждый материал обладает определѐнным 

набором свойств, которые 

необходимо учитывать при выполнении изделия; не из все-

го можно сделать всѐ.  

Различать виды условных графических изображений: ри-

сунок, простейший чертѐж, эскиз, схема.  Использовать в 

практической 

работе чертѐжные инструменты — линейку (угольник, 

циркуль), знать их функциональное назначение, конструк-

ции.  

Читать графическую чертѐжную документацию: рисунок, 

простейший чертѐж, эскиз и схему с учѐтом условных обо-

значений.  

Осваивать построение окружности и разметку деталей с 

помощью циркуля.  

Различать подвижные и неподвижные соединения деталей 

в конструкции; использовать щелевой замок.  

Анализировать конструкцию изделия, обсуждать варианты 

изготовления изделия, называть и выполнять основные 

технологические операции ручной обработки материалов в 

процессе изготовления изделия: разметку деталей с помо-

щью линейки (угольника, циркуля), выделение деталей, 

формообразование 

деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных 

видов бумаги), сборку изделия (склеивание) и отделку из-

6. Изготовление изделий по рисунку 

, простейшему чертежу или эски-

зу, схеме. 

   

7. Сгибание и складывание тонкого 

картона и плотных видов бумаги. 

   

8. Подвижное соединение деталей на 

проволоку, толстую нитку. 

   

9. Технология обработки текстиль-

ных материалов. Строение ткани. 

   

10. Трикотаж, нетканные материалы, 

его строение и основные свойства. 

   

11. Варианты строчки прямого стеж-

ка, строчка косого стежка. 

   

12. Лекало. Разметка с помощью ле-

кала. 

   

13. Технологическая последователь-

ность изготовления несложного 

швейного изделия. 

   

14. Использование дополнительных 

материалов. 
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делия или его деталей по заданному образцу и самостоя-

тельно при выполнении изделия в изученной технике.  

Выполнять подвижное соединение деталей изделия на про-

волоку, толстую нитку.  

Планировать свою деятельность по предложенному в учеб-

нике, рабочей тетради образцу. Выполнять построение 

прямоугольника от двух прямых углов, от одного прямого 

угла.  

Выполнять разметку деталей и изготовление изделий из 

бумаги способом сгибания и складывания.  

Использовать способы разметки и вырезания симметрич-

ных форм («гармошка», надрезы, скручивание и др )  

При выполнении операций разметки и сборки деталей ис-

пользовать особенности работы с тонким картоном и плот-

ными видами бумаги, выполнять биговку. 

Изготавливать изделия в технике оригами.  

Знать правила создания гармоничной композиции в форма-

те листа, простые способы пластического формообразова-

ния в кон- струкциях из бумаги («гармошка», надрезы, 

скручивание и др ).  

Понимать общие правила создания предметов рукотворно-

го мира: соответствие изделия обстановке, удобство ис-

пользования (функциональность), эстетическая вырази-

тельность, прочность конструкции, руководствоваться ими 

в практической деятельности; 

Использовать при выполнении изделий средства художе-

ственной выразительности (композиция, цвет, тон и др ). 

По заданному образцу организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с пластичными 

материалами, правильно и рационально размещать инстру-

менты и материалы в соответствии с индивидуальными 

особенностями, под контролем 

учителя в процессе выполнения изделия проверять и вос-

станавливать порядок на рабочем месте; убирать рабочее 
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место. По заданному образцу организовывать свою дея-

тельность: подготавливать рабочее место для работы с 

природным материалом, правильно и рационально разме-

щать инструменты и материалы в соответствии с индиви-

дуальными особенностями обучающихся, под контролем 

учителя в процессе выполнения изделия контролировать и 

при необходимости восстанавливать порядок на рабочем 

месте; убирать рабочее место.  

Рассматривать природные материалы и образцы изделий (в 

том числе иллюстративного ряда, фото и видео материа-

лов); выбирать природные материалы для композиции.  

Узнавать и называть свойства природных материалов  

Сравнивать природные материалы по цвету, форме, проч-

ности.  

Сравнивать природные материалы по их свойствам и спо-

собам использования.  

Выбирать материалы в соответствии с заданными критери-

ями.  

Рассматривать природные материалы и образцы изделий (в 

том числе иллюстративного ряда, фото и видео материа-

лов); обсуждать правила и технологии использования при-

родных форм в декоративно-прикладных изделиях; исполь-

зовать правила создания гармоничной композиции на 

плоскости. Создавать фронтальные и объѐмно-

пространственные композиции из природных материалов в 

группах по слайдовому плану, выполненным эскизам, 

наброскам  

Узнавать, называть, выполнять и выбирать технологиче-

ские приѐмы ручной обработки материалов в зависимости 

от их свойств.  

Выполнять изделия с использованием различных природ-

ных материалов. Выполнять сборку изделий из природных 

материалов при помощи клея и пластилина.  

Составлять композиции по образцу, в соответствии с соб-
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ственным замыслом, используя различные техники и мате-

риалы. 

По заданному образцу организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и кар-

тоном, правильно и рационально размещать инструменты и 

материалы в соответствии с индивидуальными особенно-

стями обучающихся, под контролем учителя в процессе 

выполнения изделия контролировать и при необходимости 

восстанавливать порядок на рабочем месте; убирать рабо-

чее место.  

Под руководством учителя применять правила безопасной 

и аккуратной работы ножницами, иглой, клеем. Определять 

названия и назначение основных инструментов и приспо-

соблений для ручного труда (игла, булавка, ножницы, 

напѐрсток), использовать их в практической работе.  

Знать строение иглы, различать виды швейных приспособ-

лений, виды игл, их назначение, различия в конструкциях, 

применять правила хранения игл и булавок.  

Сравнивать различные виды нитей для работы с тканью и 

изготовления других изделий.  

Наблюдать строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей), ткани и нитки растительного проис-

хождения (полученные на основе натурального сырья), 

различать виды натуральных тканей: хлопчатобумажные, 

шѐлковые, шерстяные, их происхождение, сравнение об-

разцов Определять лицевую и изнаночную стороны тканей 

(кроме шерстяных).  

С помощью учителя: наблюдать и сравнивать ткань, трико-

таж, нетканые материалы по строению и материалам основ; 

нитки, 

пряжу, образцы тканей натурального происхождения, их 

конструктивные особенности.  

Классифицировать изучаемые материалы (ткани,  трико-

таж, нетканые) по способу изготовления, нитям основ; нит-
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ки по назначению и происхождению, изучаемые материалы 

по сырью, из которого они изготовлены.  

Определять виды ниток: шѐлковые, мулине, швейные, 

пряжа, их использование.  

Определять под руководством учителя сырьѐ для произ-

водства натуральных тканей (хлопковые и льняные ткани 

вырабатывают 

из волокон растительного происхождения; шерстяные про-

изводят из волокна, получаемого из шерсти животных).  

Выбирать виды ниток и ткани в зависимости от выполняе-

мых работ и назначения под руководством учителя.  

Соблюдать технологическую последовательность изготов-

ления несложного швейного изделия (разметка деталей, 

выкраивание 

деталей, отделка деталей, сшивание деталей).  

Составлять план предстоящей практической работы и ра-

ботать по составленному плану.  

Самостоятельно анализировать образцы изделий по памят-

ке, выполнять работу по технологической карте.  

Выполнять разметку с помощью лекала (простейшей вы-

кройки.)  

Выполнять выкраивание деталей изделия при помощи 

ножниц. 

Расходовать экономно ткань и нитки при изготовлении из-

делия Понимать особенности разметки деталей кроя и ре-

зания (раскрой) ткани и по лекалу (или выкройке).  

Использовать приѐмы работы с нитками (наматывание, 

сшивание, вышивка).  

Различать виды ниток, сравнивать их свойства (цвет, тол-

щина.)  

Соединять детали кроя изученными строчками.  

Использовать при выполнении изделий нетканые материа-

лы (флизелин, синтепон, ватные диски), знать их строение, 

свойства. 
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Выполнять отделку деталей изделия, используя строчки 

стежков, а также различными отделочными материалами.  

Оценивать результат своей деятельности (качество изде-

лия: точность разметки и выкраивания деталей, аккурат-

ность сшива-ния, общая эстетичность; оригинальность: 

выбор цвета, иной формы).  

Составлять план работы, работать по технологической кар-

те Использовать в практической работе варианты строчки 

прямого стежка и строчки косого стежка.  

Знакомиться с вышивками разных народов России Исполь-

зовать дополнительные материалы при работе над издели-

ем.  

Осуществлять контроль выполнения работы над изделием 

по шаблонам и лекалам . 

Решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдение, обсуждение, исследование (ткани и трикотаж, 

нетканые полотна, натуральные ткани, виды ниток и их 

назначение, лекало, разметка по лекалу, способы соедине-

ния деталей из ткани, строчка косого стежка и еѐ вариан-

ты).  

Корректировать изделие при решении поставленных задач: 

его конструкцию, технологию изготовления. 
Конструирование и моделирование (10 ч) 

1-2. Основные и дополнительные дета-

ли. Общее представление о прави-

лах создания гармоничной компо-

зиции. 

  Выделять основные и дополнительные детали конструк-

ции,называть их форму и определять способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотогра-

фии, схеме и готовому образцу; конструировать и модели-

ровать изделия из различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу.  

Вносить элементарные конструктивные изменения и до-

полнения в изделие в связи с дополненными/изменѐнными 

функциями/условиями использования: изменять детали 

конструкции изделия для создания разных его вариантов, 

вносить творческие изменения в создаваемые изделия.  

 

3-4. Симметрия, способы 

разметки и конструирования сим-

метричных форм. 

   

5-6. Конструирование и моделирова-

ние изделий из различных матери-

алов по 

простейшему чертежу или эскизу. 
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7-8. Подвижное соединение деталей 

конструкции. 

  При выполнении практических работ учитывать правила 

создания гармоничной композиции.  

Конструировать симметричные формы, использовать спо-

собы разметки таких форм при работе над конструкцией.  

Учитывать основные принципы создания конструкции: 

прочность и жѐсткость. 

 

9-10. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и до-

полнений в изделие. 

   

Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 

1. Демонстрация учителем готовых 

материалов на информационных 

носителях. 

  Осуществлять поиск информации, в том числе в Интернете 

под руководством взрослого.  

Анализировать готовые материалы, представленные учите-

лем на информационных носителях. 

Понимать, анализировать информацию, представленную в 

учебнике в разных формах.  

Воспринимать книгу как источник информации.  

Наблюдать, анализировать и соотносить разные информа-

ционные объекты в учебнике (текст, иллюстративный ма-

териал, текстовый и/или слайдовый план) и делать про-

стейшие выводы. 

 

2. Поиск информации.  Интернет как 

источник информации. 

   

 
3 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогич-

ных используемымна уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначе-

нию. Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современного человека. Решение человеком инженерных 

задач на основе изучения природных законов — жѐсткость 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. 



 

527 
 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Сов-

местная работа в малых группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель/лидер и 

подчинѐнный). 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материа-

лов в различных видах изделий; сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, аппликация из бума-

ги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); называние и выполнение приѐмов их рационального и без-

опасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная раз- 

метка материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополне-

ний и изменений). Рицовка. Изготовление объѐмных изделий из развѐрток. Преобразование развѐрток несложных форм. Технология обработки 

бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развѐртки изде-

лия. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертѐж, 

эскиз. Выполнение измерений, расчѐтов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий. Использование ва-

риантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения 

деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование (12 ч) 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора «Кон-

структор», их использование в изделиях; жѐсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на дора-

ботку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учѐтом дополнительных условий (требований). 
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Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию трѐхмерной конструкции 

в развѐртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный 

компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назна-

чение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (ма-

стер-классы) с мастерами, Интернет 1 , видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

—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 учѐтом предложенных условий; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); 

—читать и воспроизводить простой чертѐж/эскиз развѐртки изделия; 

—восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

—анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей и макетов изучаемых объек-

тов; 

—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; 
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—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 еѐ решения; 

—прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной за-

дачей, действовать по плану; 

—выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочѐты по результатам работы, устанавливать их причины и искать способы 

устранения; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

—выбирать себе партнѐров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым качествам; 

—справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат работы; 

—выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

—осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы. 

Номер 

урока 

Тематические блоки, темы 

(основное содержание) 

Дата 

 по 

плану 

Дата 

 по 

факту 

Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы 

                                                                                          Технологии, профессии и производства (8ч) 

1 Непрерывность процесса деятельностного 

освоения мира человеком и создания культу-

ры. Материальные и духовные потребности 

человека как движущие силы прогресса. 

  
Соблюдать правила безопасной работы, выбор инстру-
ментов и приспособлений в зависимости от технологии 
изготавливаемых изделий. 

Изучать возможности использования изучаемых ин-
струментов и приспособлений людьми разных профес-
сий. 

Самостоятельно организовывать рабочее место в зави-
симости от вида работы и выбранных материалов. 

Поддерживать порядок во времяработы; убирать рабо-

 

2 Разнообразие творческой трудовой деятельно-

сти в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства. 

   

3 Современные производства и профессии, свя-

занные с обработкой материалов, аналогич-

ных используемым на уроках технологии. 
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4 
Общие правила создания предметов руко-
творного мира: соответствие формы, разме-
ров, материала и внешнего оформления изде-
лия его назначению. Стилевая гармония в 
предметном ансамбле; гармония предметной и 
окружающей среды (общее представление) 

  чее место по окончании практической работы. 

Изучать важность подготовки, организации, уборки, 
поддержания порядка рабочего места людьми разных 
профессий. 

Использовать свойства материалов при работе над из-
делиями.  

Учитывать при работе над изделием общие правила 
создания предметов рукотворного мира: соответствие 
формы, размеров, материала и внешнего оформления 
изделия его назначению, стилевая гармония в предмет-
ном ансамбле; гармония предметной и окружающей 
среды (общее представление). 

Рассматривать варианты решения человеком конструк-
торских инженерных задач (различные отрасли, профес-
сии) на основе изучения природных законов — жѐст-
кость конструкции (трубчатые сооружения; треугольник 
как устойчивая геометрическая форма).  

Определять самостоятельно этапы изготовления изде-
лия на основе анализа готового изделия, текстового 
и/или слайдового плана, работы с технологической кар-
той. Отбирать материалы  и инструменты, необходимые 
для выполнения  изделия в зависимости от вида работы, 
заменять их ( с помощью учителя) 

Анализировать устройство изделия, определять в нѐм 
детали и способы их соединения. 

Рассматривать разнообразие творческой трудовой дея-
тельности в современных условиях. 

Приводить примеры традиций и праздников народов 

России, ремѐсел, обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и производствами. 

 

5 Мир современной техники. Информационно-

коммуникационные технологии в жизни со-

временного человека. 

   

6 Решение человеком инженерных задач на ос-

нове изучения природных законов — жѐст-

кость конструкции (трубчатыесооружения, 

треугольник как устойчивая геометрическая 

форма и др.). 

   

7 Бережное и внимательное отношение к при-

роде как источнику сырьевых ресурсов и идей 

для технологий будущего 

   

8 Элементарная творческая и проектная дея-

тельность. Коллективные, групповые и инди-

видуальные проекты в рамках изучаемой те-

матики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества; распределе-

ние работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель/лидер и подчинѐнный) 
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 Технологии ручной обработки материалов (10ч) 

9. Некоторые (доступные в обработке) виды ис-

кусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработ-

ки материалов в различных видах изделий; 

сравнительный анализ технологий при ис-

пользовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, 

коллаж и др.).  

  
Самостоятельно организовывать свою деятельность: 
подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 
картоном, правильнои рационально размещать инстру-
менты и материалы в соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся; под контролем учителя в 
процессе выполнения изделия контролировать и при 
необходимости восстанавливать порядок на рабочем 
месте; убирать рабочее место. 

Применять правила рационального и безопасного ис-
пользования инструментов (угольник, циркуль, игла, 
шило и др.). 

Определять названия и назначение основных инстру-
ментов и приспособлений для ручного труда и выби-
рать необходимые инструменты и приспособления для 
выполнения изделий. Наблюдать, сравнивать, сопо-
ставлять свойства изучаемых видов бумаги (состав, 
цвет, прочность); определять виды бумаги и картона 
(гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др.). Само-
стоятельно выбирать вид бумаги для изготовления из-
делия и объяснять свой выбор. Использовать свойства 
бумаги и картона при изготовлении объѐмных изделий, 
создании декоративных композиций. Осваивать от-
дельные приѐмы работы с бумагой, правила безопасной 
работы, правила разметки деталей. Выполнять рицовку 
на картоне с помощью канцелярского ножа, отверстия 
шилом. 

Читать простейшие чертежи развѐрток, схемы изготов-
ления изделия и выполнять изделие по заданному чер-
тежу под руководством учителя. 

Выполнять несложные расчѐты размеров деталей изде-
лия, ориентируясь на образец, эскиз или технический 
рисунок. Выстраивать простые чертежи/эскизы раз-
вѐртки изделия. Выполнять разметку деталей с опорой 
на простейший чертѐж, эскиз. Решать задачи на внесе-
ние необходимых дополнений и изменений в схему, чер-

 

10. Выбор материалов по их декоративно-художе-

ственным и технологическим свойствам, ис-

пользование соответствующих способов об-

работки материалов в зависимости от назна-

чения изделия. Инструменты и приспособле-

ния (циркуль, угольник, канцелярский нож, 

шило, и др.); называние и выполнение приѐ-

мов их рационального и безопасного исполь-

зования. 

   

11. Углубление общих представлений о тех-

нологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание после-

довательности практических действий и тех-

нологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка материа-

лов; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых допол нений 

и изменений). 
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тѐж, эскиз. 

Самостоятельно анализировать конструкцию изделия, 
обсуждать варианты изготовления изделия, выполнять 
технологические операции в соответствии с общим 
представлением о технологическом процессе (анализ 
устройства и назначения изделия; выстраивание после-
довательности практических действий и технологиче-
ских операций; подбор материалов и инструментов; эко-
номная разметка; обработка с целью получения деталей, 
сборка, отделка изделия; проверкаизделия в действии, 
внесение необходимых дополнений и изменений).При 
освоении новой технологии (художественной техники) 
выполнения изделия анализировать конструкцию с 
опорой на образец. Самостоятельно планировать свою 
деятельность по предложенному в учебнике, рабочей 
тетради образцу, вносить коррективы в выполняемые 
действия. 

Решать простейшие задачи технико-технологического 
характера по изменению вида и способа соединения де-
талей: на достраивание, придание новых свойств кон-
струкции в соответствии с новыми/дополненными тре-
бованиями 

Выполнять сборку узлов и конструкций с подвижным и 
неподвижным соединением деталей. 

Изготавливать несложные конструкции изделий из бу-
маги и картона по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям. При-
менять разнообразные технологии и способы обработки 
материалов в различных видах изделий; проводить 
сравнительный анализ технологий при использовании 
того или иного материала 

Применять общие правила создания предметов руко-
творного мира: соответствие формы, размеров, материа-
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ла и внешнего оформления изделия его назначению. 

Следовать общему представлению о стилевой гармонии 
в предметном ансамбле; гармонии предметной и окру-
жающей среды. Понимать технологический и практи-
ческий смысл различных видов соединений в техниче-
ских сооружениях, использовать их при решении про-
стейших конструкторских задач 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 
подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 
картоном, правильно и рационально размещать ин-
струменты и материалы в соответствии с индивидуаль-
ными особенностями; под контролем учителя в процессе 
выполнения изделия проверять и восстанавливать по-
рядок на рабочем месте; убирать рабочее место. Орга-
низовывать рабочее место в зависимости от конструк-
тивных особенностей изделия. 

Планировать практическую работу и работать по со-
ставленному плану. 

Отбирать необходимые материалы для изделий, обос-
новывать свой выбор. 

Обобщать (называть) то новое, что освоено. 

Применять правила безопасной и аккуратной работы со 
стекой. Использовать свойства (цвет, состав, пластич-
ность) пластичных материалов при выполнении изделий 

Объяснять значение использования пластичных мате-
риаловв жизни человека 

Выбирать материал в зависимости от назначения изде-
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лия 

Наблюдать за использованием пластичных материалов 
в жизнедеятельности человека 

Самостоятельно анализировать образцы изделий с опо-
рой напамятку (конструктивные особенности и техноло-
гияизготавливать изделия с опорой на рисунки, ин-
струкции, схемы 

Выполнять отделку и изделия или его деталей по соб-
ственномузамыслу с учѐтом общей идеи и конструктив-
ных особенностейизделия 

Выбирать и применять при работе над изделиями при-
ѐмы работыс пластичными материалами 

Использовать разные способы лепки. Использовать 
пластилин для отделки изделий и его деталей 

Использовать технологию выполнения объѐмных изде-
лий — кор ректировать конструкцию и технологию 
изготовления 

Оценивать результаты своей работы и работы одно-
классниковкачество, творческие находки, самостоятель-
ность 

С помощью учителя наблюдать и сравнивать различ-
ные рельефыскульптуры по сюжетам, назначению, ма-
териалам, технологиюизготовления изделий из одинако-
вых материалов 

Знакомиться с видами рельефа: контррельеф, барельеф, 
горельефприѐмами получения рельефных изображений 
(процарапываниевдавливание, налей и др.). Решать 
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конструкторско-технологические задачи через наблюде-
нияи рассуждения, пробные упражнения (откуда скуль-
пторы черпаютсвои идеи, берут материалы для скульп-
тур, какие используютсредства художественной вырази-
тельности). Самостоятельно организовывать свою дея-
тельность: подготавливать рабочее место для работы с 
природным материалом, правильно и рационально раз-
мещать инструменты и материалы в соответствии с ин-
дивидуальными особенностями обучающихся; под кон-
тролемучителя в процессе выполнения изделия контро-
лировать и при необходимости восстанавливать поря-
док на рабочем месте; убирать рабочее место. 

Узнавать и называть основные материалы и их свой-
ства, происхождение, применение в жизни. 

Сравнивать свойства природных материалов и на осно-
ве полученных выводов отбирать материал для выпол-
нения изделий.  

Использовать свойства природных материалов при из-
готовлении объѐмных изделий, создании декоративных 
композиций. 

Выбирать материалы в соответствии с заданными кри-
териями к выполненным простейшим чертежам, эски-
зам, наброскам. Самостоятельно подбирать, обрабаты-
вать и хранить природные материалы для дальнейшего 
использования при выполненииизделий. 

Выполнять и выбирать технологические приѐмы руч-
ной обработки материалов в зависимости от их свойств. 

Применять на практике различные приѐмы работы с 
природнымиматериалами. 

Использовать при выполнении и отделке изделий раз-
личные природные материалы. Выполнять сборку из-
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делий из природных материалов, используя для соеди-
нения деталей клей и пластилин 

Выполнять отделку изделия из природных материалов, 
используя технологии росписи, аппликации 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 
подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 
картоном, правильно и рационально размещать ин-
струменты и материалы в соответствиис индивидуаль-
ными особенностями обучающихся, в процессе выпол-
нения изделия самостоятельно контролировать и при 
необходимости восстанавливать порядок на рабочем 
месте 

Самостоятельно применять правила безопасной и акку-
ратной работы ножницами, иглой, клеем.  

Определять и различать ткани, трикотаж, нетканое по-
лотно. 

Знать особенности строения ткани, трикотажа, неткано-
го полотна. Самостоятельно выполнять практическую 
работу с опорой на рисунки, схемы, чертежи. 

Понимать технологию обработки текстильных матери-
алов. 

Изучать исторические народные ремѐсла, современные 
производства и профессии, связанные с технологиями 
обработки текстильных материалов. 

Рассматривать и анализировать образцы изделий. 

Подбирать текстильные материалы в соответствии с 
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замыслом, особенностями конструкции изделия. 

Подбирать ручные строчки (варианты строчки прямого 
и косого стежков) для сшивания и отделки изделий. 

Выполнять раскрой деталей по готовым собственным 
несложным лекалам (выкройкам). 

Решать конструкторско-технологические задачи через 
наблюдения, вышивкой и отделочными материалами  

Выполнять отделку изделия аппликацией, вышивкой и 
отделочными материалами 

Работать над изделием в группах. 

Выполнять простейший ремонт изделий (пришивание 
пуговиц).  

Изучать исторические народные ремѐсла, современные 
производства и профессии, связанные с технологиями 
обработки текстильных материалов 

12. Биговка (рицовка). Изготовление объѐмных 

изделий из развѐрток. Преобразование развѐр-

ток несложных форм. 

    

13. Технология обработки бумаги и карто- на. 

Виды картона (гофрированный, толстый, тон-

кий, цветной и др.). 

   

14. Чтение и построение простого чертежа/ эскиза 

развѐртки изделия. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертѐж, эскиз. Решение задач 

на внесение необходимых дополнений и из-

менений в схему, чертѐж, эскиз. Выполнение  
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Измерений, расчѐтов, несложных построений. 

 

15. Выполнение рицовки на картоне с помощью 

канцелярского ножа, выполнение отверстий 

шилом. 

   

16. Технология обработки текстильных материа-

лов. Использование трикотажа и нетканых ма-

териалов для изготовления изделий. Исполь-

зование вариантов строчки косого стежка для 

соединения деталей изделия и отделки. 

Строчка петельного стежка и еѐ варианты 

   

17 Пришивание пуговиц (с двумя – четырьмя от-

верстиями). Изготовление швейных изделий 

из нескольких деталей. 

   

18. Использование дополнительных материалов. 

Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

   

 Конструирование и моделирование (12ч) 

19. Конструирование и моделирование изделий 

из различных материалов, в том числе набо-

ров «Конструктор» по заданным условиям 

(технико-технологическим, функцио-

нальным, декоративно-художественным) 

  
Использовать в практической работе основные инстру-
менты и приспособления для ручного труда (гаечный 
ключ, отвѐртка), применять правила безопасной и акку-
ратной работы. 

Определять детали конструктора (площадки, планки, 
оси, кронштейны, уголки, колѐса, винты, гайки) и ин-
струменты (отвѐртка, гаечный ключ), необходимые на 
каждом этапе сборки Выделять крепѐжные детали 
(винт, болт, гайка). 

Сравнивать свойства металлического и пластмассового 
конструкторов 

Использовать приѐмы работы с конструктором: завин-

 

20. Конструирование и моделирование изделий 

из различных материалов, в том числе набо-

ров «Конструктор» по заданным условиям 

(технико-технологическим, функцио-

нальным, декоративно-художественным) 

   

21. Конструирование и моделирование изделий 

из различных материалов, в том числе набо-

ров «Конструктор» по заданным условиям 

(технико-технологическим, функцио-

нальным, декоративно-художественным) 

   

22. Способы подвижного и неподвижного со-    
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единения деталей набора «Конструктор», их 

использование в изделиях; жѐсткость и 

устойчивость констру 

чивание и отвинчивание. 

Использовать виды соединения деталей конструкции 
— подвижное и неподвижное, различать способы по-
движного и неподвижного соединения деталей наборов 
типа «Конструктор», их использование в изделиях, 
жѐсткость и устойчивость конструкции. 

Учитывать в практической работе техническое требо-
вание к конструкции — прочность. 

Проводить опыт по видам соединений деталей набора 
типа «Конструктор ». Конструировать и моделировать 
изделия из наборов «Конструктор» по заданным услови-
ям (технико-технологическим, функциональным, деко-
ративно-художественным). 

Презентовать готовое изделие. Оценивать качество 
выполнения изделия по заданным критериям. 

Анализировать конструкцию изделия по рисунку, про-
стому чертежу, схеме, готовому образцу. Выделять де-
тали конструкции, называть их форму, расположение и 
определять способ соединения. Составлять план вы-
полнения изделия. 

Конструировать и моделировать изделия из различ-
ных материалов, в том числе с применением наборов 
«Конструктор» по заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-
художественным). 

Повторять в конструкции изделия конструктивные осо-
бенности реальных предметов и объектов. 

Создавать простые макеты и модели архитектурных со-
оружений, технических устройств, бытовых конструк-

23. Способы подвижного и неподвижного со-

единения деталей набора «Конструктор», их 

использование в изделиях; жѐсткость и 

устойчивость конструкции. 
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ций. 

Дорабатывать конструкции (отдельных узлов, соеди-
нений) с учѐтом дополнительных условий (требований). 

Использовать измерения и построения для решения 
практических задач. 

Решать задачи на трансформацию трѐхмерной кон-

струкции в развѐртку (и наоборот) 

     

 

24. Создание простых макетов и моделей архи-

тектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. 

25. Создание простых макетов и моделей архи-

тектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. 

   

26. Выполнение заданий на доработку кон-

струкций (отдельных узлов, соединений) с 

учѐтом дополнительных условий (требова-

ний) 

   

27. Выполнение заданий на доработку кон-

струкций (отдельных узлов, соединений) с 

учѐтом дополнительных условий (требова-

ний) 

   

28. Использование измерений и построений для 

решения практических задач. 

   

29. Решение задач на мысленную транс-

формацию трѐхмерной конструкции в раз-

вѐртку (и наоборот 

   

30 Решение задач на мысленную транс-

формацию трѐхмерной конструкции в раз-

   



 

541 
 

вѐртку (и наоборот 

 Информационно – коммуникативные технологии (4ч) 

31. Информационная среда, основные источни-

ки (органы восприятия) информации, полу-

чаемоИй человеком. Сохранение и передача 

информации. 

  
Различать, сравнивать источники информации, исполь-
зуемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 
издания, персональный компьютер и др. 

Понимать значение ИКТ в жизни современного челове-
ка. 

Использовать компьютер для поиска, хранения и вос-
произведения информации. Осваивать правила набора 
текста, работу с программой  

МшгозоНОШсеАУогй, понимать еѐ назначение. Созда-
вать и сохранять документ в программе МлсгозоШУогй, 
форматировать (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 
выравнивание абзаца) и печатать документ. 

Выполнять простейшие операции над готовыми файлами 
и папками (открывать, читать). 

Создавать небольшие тексты, редактировать их. 

Воспринимать книгу как источник информации; наблю-
дать и соотносить разные информационные объекты в 
учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый 
план, слайдовый план) и делать выводы, умозаключения; 
самостоятельно заполнять технологическую карту по за-
данному образцу. 

Различать основные источники (органы восприятия) ин-
формации получаемой человеком Работать с доступной 
информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с ма-

 

32. Информационные технологии. Источники 

информации, используемые человеком в бы-

ту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и др. Современ-

ный информационный мир. 

   

33. Персональный компьютер (ПК) и его назна-

чение. Правила пользования ПК для сохране-

ния здоровья. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. 

   

34. Работа с доступной информацией (книги, 

музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, 

Интернет
1 2

, видео, БУИ 
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стерами, Интернет
1
, видео, ВУВ). 

Выполнять преобразование информации, в том числе 
переводить текстовую информацию в табличную форму. 

Использовать при защите проекта информацию, пред-

ставленную в учебнике в разных формах 

 

 

 
4 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч) 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование 

синтетических материалов с определѐнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьѐ. Мате-

риалы, 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 еѐ защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным тра-

дициям. Изготовление изделий с учѐтом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьѐ, 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, изучаемо-

го в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проек-

тов. 

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные графиче-

ские изображения в соответствии с дополнительными/изменѐнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оп-

тимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 
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Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертѐжных инструментов. Освоение доступных художественных 

техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщѐнное представление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их 

свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, моды, времени. 

Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкрой-

кам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и еѐ варианты («тамбур» и др.), еѐ 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 мате-

риалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или собствен-

ному замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического и тех-

нологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных 

проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирова-

ние робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация 

робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете 1 и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми циф-

ровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, 

использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

—анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 
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—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 эконом-

ную разметку; сборку, отделку из- 

делия; 

—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 дополнения и изменения; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); 

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с учѐтом указанных критериев; 

—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

—находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, анализировать еѐ и отбирать в соответствии 

с решаемой задачей; 

—на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

—использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме, выполнять действия моделиро-

вания, работать с моделями; 

—осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ; 

—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. 

Коммуникативные УУД: 

—соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому 

мнению; 

—описывать факты из истории развития ремѐсел на Руси и в России, высказывать своѐ отношение к предметам декоративно-прикладного искус-

ства 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 органи-

зации и оформления праздников. 
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Регулятивные УУД: 

—понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познавательной деятельности; 

—планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять еѐ в соответствии с планом; 

—на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами прогнозировать практические «шаги» для получения 

необходимого результата; 

—выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполня-

емые действия; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинѐн-

ного, осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

—проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их до-

стижения; 

—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. 

 

Номер 

урока 

Тематические блоки, темы Да-

та 

по 

пла

ну 

Да-

та 

по 

фа

кту 

Основные виды деятельности учащихся Электронные 

ресурсы 

Технологии, профессии и производства (12ч) 

1 Профессии и технологии со-

временного мира. Использо-

вание достижений науки в 

развитии технического про-

гресса. 

  Соблюдать правила безопасной работы, выбирать инструменты и при-

способления в зависимости от технологии изготавливаемых изде-

лий.Рационально и безопасно использовать и хранить инструменты, с ко-

торыми ученики работают на уроках. 

Классифицировать инструменты по назначению: режущие, колющие, 

чертѐжные. 

Проверять и определять исправность инструментов. 

Изучать возможности использования изучаемых инструментов и приспо-

соблений людьми разных профессий. 

 

2 Изобретение и использо-

вание синтетических мате-

риалов с определѐнными за-

данными свойствами в раз-
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личных отраслях и профес-

сиях  

Самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида ра-

боты и выбранных материалов. 

Поддерживать порядок во время работы; убирать рабочее место по окон-

чании практической работы. 

Изучать важность подготовки, организации, уборки, поддержания порядка 

рабочего места людьми разных профессий. 

Использовать свойства материала при изготовлении изделия и заменять 

материал на аналогичный по свойствам. 

Рассматривать возможности использования синтетических материалов с 

определѐнными заданными свойствами в различных отраслях и професси-

ях. 

Рассматривать использование нефти в производстве как универсального 

сырья.Называть материалы, получаемые из нефти. 

Изготавливать изделия с учѐтом традиционных правил и современных 

технологий (лепка, шитьѐ, вышивка и др.) 

Использовать конструктивные и художественные свойства материалов в 

зависимости от поставленной задачи. 

Осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными осо-

бенностями изделия. 

Определять этапы выполнения изделия на основе анализа образца, графи-

ческой инструкции и самостоятельно. 

Выбирать в зависимости от свойств материалов технологические приѐмы 

их обработки. 

Сравнивать последовательность выполнения изделий с производством в 

различных отраслях. 

Изучать современные производства и профессии, связанные с обработкой 

материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Рассматривать профессии и технологии современного мира, использова-

ние достижений науки в развитии технического прогресса. 

Изучать влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду, способы еѐ защиты. 

Приводить примеры традиций и праздников народов России, ремѐсел, 

обычаев и производств, связанных с изучаемыми материалами и производ-

ствами 

3 Нефть как универсальное 

сырьѐ. Материалы, получае-

мые из нефти (пластик, 

стеклоткань, пенопласт и 

др.) 

   

4 Профессии, связанные с 

опасностями (пожарные, 

космонавты, химики и др.) 

   

5 Информационный мир, его 

место и влияние на жизнь и 

деятельность людей 

   

6 Влияние современных тех-

нологий и преобразующей 

деятельности человека на 

окружающую среду, спосо-

бы еѐ защиты 

   

7 Сохранение и развитие тра-

диций прошлого в творче-

стве современных мастеров. 

Бережное и уважительное 

отношение людей к куль-

турным тради-циям. 

 

   

8 Изготовление изделий с учѐ-

том традиционных пра-вил и 

современных технологий 

(лепка, вязание, шитьѐ, вы-

шивка и др.) 

   

9 Элементарная творческая и 

проектная деятельность (ре-

ализация заданного или соб-

ственного замысла, поиск 
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оптимальных конструктив-

ных и технологических ре-

шений). 

10 Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты на 

основе содержания матери-

ала, изучаемого в течение 

учебного года. 

 

   

11 Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты на 

основе содержания матери-

ала, изучаемого в течение 

учебного года. 

 

   

12 Использование комбиниро-

ванных техник создания 

конструкций по заданным 

условиям в выполнении 

учебных проектов  

   

Технологии ручной обработки материалов (6 ч): технологии работы с бумагой и картоном, 
технологии работы с пластичными материалами,  технологии работы с природными материалами, технологии работы с текстильными материа-

лами, технологии работы с другими доступными материалами.   

 

13 Технология обработки бумаги и 

картона. Подбор материалов в 

соответствии с замыслом, осо-

бенностями конструкции изде-

лия. Определение оптимальных 

способов разметки деталей, 

сборки изде-лия. Выбор спосо-

бов отделки.  

  Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать ра-

бочее место для работы с бумагой и картоном, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся, в процессе выполнения изделия самостоя-

тельно контролировать и при необходимости восстанавливать порядок 

на рабочем месте. 

Осознанно соблюдать правила рационального и безопасного использова-

ния инструментов. 

Обосновывать использование свойств бумаги и картона при выполнении 

изделия.  

 

14 Совершенствование умений  

выполнять разные способы 
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разметки с помощью чертѐж-

ных инструментов. Освоение 

доступных художественных 

техник 

Осваивать отдельные новые доступные приѐмы работы с бумагой и кар-

тоном (например, гофрированная бумага и картон, салфеточная, креповая и 

др.). 

Читать графические схемы изготовления изделия и выполнять изделие 

по заданной схеме. 

Выполнять несложные расчѐты размеров деталей изделия, ориентируясь 

на образец, эскиз, технический рисунок или чертѐж. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы развѐртки изделия. 

Выполнять разметку деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз 

.Решать задачи на внесение необходимых дополнений и изменений в схе-

му, чертѐж, эскиз. 

Решать простейшие задачи, требующие выполнения несложных эскизов 

развѐрток изделий с использованием условных обозначений. 

Самостоятельно анализировать конструкцию изделия, обсуждать вариан-

ты изготовления изделия. Выполнять изделия на основе знаний и пред-

ставлений о технологическом процессе; анализировать устройство и 

назначение изделия; выстраивать последовательность практических дей-

ствий и технологических операций; подбирать материалы и инструменты; 

выполнять экономную разметку, обработку с целью получения деталей, 

сборку, отделку изделия, проверку изделия в действии, внесение необхо-

димых дополнений и изменений. 

Планировать и изготавливать изделие с опорой на инструкцию или 

творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняе-

мые действия. 

Решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструк-

ции в связи с изменением функционального назначения изделия. 

Читать и анализировать графические схемы, чертежи развѐрток, техни-

ческих рисунков изделий; создавать эскизы развѐрток по образцу и задан-

ным условиям. 

Использовать сложные способы пластической обработки бумаги для со-

здания объѐмных конструкций и сложных поверхностей (архитектурных 

объектов, бытовых предметов и пр.). 

Применять известные способы и приѐмы работы с пластичными материа-
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лами для реализации собственного замысла. 

Определять место того или иного пластичного материала в общем компо-

зиционном замысле и конструктивном решении. 

Изготавливать плоскостные и объѐмные изделия, модели, макеты слож-

ных форм. 

Выполнять моделирование, понимать и создавать простейшие виды тех-

нической документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический рисунок, 

схему) и выполнять по ней работу  

15 Технология обработки тек-

стильных материалов. Виды 

ткани, их свойства и области 

использования. Дизайн одежды. 

  Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать ра-

бочее место для работы с текстильными материалами, правильно и рацио-

нально размещать инструменты и материалы в соответствии с индивиду-

альными особенностями обучающихся, в процессе выполнения изделия 

самостоятельно контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте. 

Самостоятельно применять освоенные правила безопасной работы ин-

струментами и аккуратной работы с материалами. 

Определять необходимые инструментов и приспособления для ручного 

труда в соответствии с конструктивными особенностями изделий. 

Различать натуральные (растительного и животного происхождения) и 

химические (искусственные и синтетические) ткани, определять свойства 

синтетических тканей. Сравнивать свойства синтетических и натуральных 

тканей. 

Понимать возможности использования специфических свойств синтетиче-

ских тканей для изготовления специальной одежды. 

Сравнивать ткани различного происхождения (внешний вид, толщина, 

прозрачность, гладкость, намокаемость). 

Определять и/или выбирать текстильные и волокнистые материалы для 

выполнения изделия, объяснять свой выбор. 

Самостоятельно выбирать виды ниток и ткани в зависимости от выполня-

емых работ и назначения изделия. 

Понимать особенности материалов одежды разных времѐн. 

Самостоятельно выполнять практическую работу с опорой на рисунки, 

схемы, чертежи.  

Понимать технологию обработки текстильных материалов. 

 

16 Подбор текстильных материа-

лов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции 

изделия. 

Раскрой деталей по готовым 

лекалам(выкройкам), собствен-

ным несложным. 
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Подбирать текстильные материалы в соответствии с замыслом, особенно-

стями конструкции изделия. 

Подбирать ручные строчки для сшивания и отделки изделий. 

Выполнять раскрой деталей по готовым собственным несложным лекалам 

(выкройкам). 

Решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и рас-

суждения, упражнения. 

Выполнять отделку изделия аппликацией, вышивкой и отделочными ма-

териалами. 

Выполнять работу над изделием в группах. 

Иметь представление о дизайне одежды в зависимости от еѐ назначения, 

моды, времени, изготовление моделей народного или исторического ко-

стюма народов России. Использовать и различать виды аксессуаров в 

одежде 

 

17 Технология обработки синтети-

ческих материалов. Пластик, 

поролон, полиэтилен. Самосто-

ятельное определение техноло-

гий их обработки в сравнении с 

освоенными материалами. 

  Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать ра-

бочее место для работы с материалом по выбору учителя (например, пла-

стик, поролон, пенопласт, соломка или пластиковые трубочки и др.), пра-

вильно и рационально размещать инструменты и материалы в соответ-

ствии с индивидуальными особенностями обучающихся, в процессе вы-

полнения изделия самостоятельно контролировать и при необходимости 

восстанавливать порядок на рабочем месте. 

Осознанно соблюдать правила рационального и безопасного использова-

ния инструментов. 

Наблюдать и исследовать свойства выбранного материала в сравнении со 

свойствами ранее изученных материалов (бумаги, картона, природного ма-

териала и др.) 

 

18 Технологии работы с природ-

ными материалами. Комбини-

рованное использование разных 

материалов. 

  Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать ра-

бочее место для работы с природным материалом, правильно и рациональ-

но размещать инструменты и материалы в соответствии с индивидуаль-

ными особенностями обучающихся, в процессе выполнения изделия само-

стоятельно контролировать и при необходимости восстанавливать по-

рядок на рабочем месте. 

Систематизировать общие знания и представления о древесных материа-
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лах 

.Называть свойства природного материала — древесины; сравнивать 

древесину по цвету, форме, прочности; сравнивать свойства древесины со 

свойствами других природных материалов; объяснять особенности ис-

пользования древесины в декоративно-прикладном искусстве и промыш-

ленности. 

Объяснять выбор видов природных материалов для изготовления изделий 

декоративного и бытового характера 

Конструирование и моделирование (10ч): работа с конструктором; конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных 

материалов, природных и текстильных материалов; робототехника. 

19 Современные требования к 

техническим устройствам 

(экологичность, безопас-

ность, эргономичность и 

др.). 

  Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать ра-

бочее место для работы с бумагой и картоном, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся, в процессе выполнения изделия самостоя-

тельно контролировать и при необходимости восстанавливать порядок 

на рабочем месте. 

Использовать в практической работе основные инструменты и приспо-

собления для ручного труда (гаечный ключ, отвѐртка), применяя правила 

безопасной и аккуратной работы. 

На основе анализа образца самостоятельно выбирать необходимые детали 

на каждом этапе сборки. 

Выбирать необходимые для выполнения изделия детали конструктора и 

виды соединений (подвижное или неподвижное). 

Выполнять соединения металлических деталей при помощи гаечного 

ключа и отвѐртки, используя винты и гайки, использовать изученные спо-

собы соединения деталей. 

Определять основные этапы конструирования изделий с опорой на гото-

вую модель, схему, план работы, заданным условиям; понимать информа-

цию, представленную в разных формах. 

Анализировать и обсуждать конструктивные особенности изделий слож-

ной конструкции; подбирать технологию изготовления сложной кон-

струкции. 

 Анализировать конструкцию реального объекта, сравнивать его с об-

разцом и определять основные элементы его конструкции. Использовать 

 

20 Конструирование и модели-

рование изделий из различ-

ных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по 

проектному заданию или 

собственному замыслу. 

   

21 Конструирование и модели-

рование изделий из различ-

ных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по 

проектному заданию или 

собственному замыслу. 

   

22 Поиск оптимальных и до-

ступных новых решений 

конструкторско-техно-

логических проблем на всех 

этапах аналитического и 

технологического процесса 

при выполнении индивиду-
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альных творческих и кол-

лективных проектных работ  

свойства металлического и пластмассового конструктора при создании 

объѐмных изделий. 

Выбирать необходимые для выполнения изделия детали конструктора 

(при необходимости заменить на доступные) и виды соединений (подвиж-

ное или неподвижное) 

Применять навыки работы с металлическим конструктором. 

Презентовать готовые конструкции при выполнении творческих и коллек-

тивных проектных работ 

Анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, схеме, гото-

вому образцу; выделять детали, форму и способы соединения деталей. 

Повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных 

предметов и объектов. 

Составлять на основе анализа готового образца план выполнения изделия. 

Анализировать последовательность операций технологического произ-

водственного процесса изготовления изделий и соотносить с последова-

тельностью выполнения изделия на уроке. 

Определять общие конструктивные особенности реальных объектов и вы-

полняемых изделий. 

Создавать изделие по собственному замыслу. 

Учитывать при выполнении практической работы современные требова-

ния к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономич-

ность и др.). 

Осуществлять поиск оптимальных и доступных новых решений кон-

структорско-технологических проблем на всех этапах аналитического и 

технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ (изменение конструкции изделия, способов 

отделки, соединения деталей и др.)  

 

23 Робототехника. 

Конструктивные, соедини-

тельные элементы и основ-

ные узлы робота. 

  Соблюдать правила безопасной работы. 

Организовывать рабочее место. 

Распознавать и называть конструктивные, соединительные элементы и 

основные узлы робота. 

Подбирать необходимые инструменты и детали для создания робота. 

Конструировать робота в соответствии со схемой, чертежом, образцом, 

 

24 Инструменты и детали для 

создания робота. Конструи-
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рование робота  инструкцией, собственным замыслом. 

Составлять простой алгоритм действий робота. 

Программировать робота выполнять простейшие доступные операции. 

Сравнивать с образцом и тестировать робота. 

Выполнять простейшее преобразование конструкции робота. 

Презентовать робота (в том числе с использованием средств ИКТ)  

 

25 Инструменты и детали для 

создания робота. Конструи-

рование робота 

   

26 Составление алгоритма дей-

ствий робота. Програм-

мирование, тестирование 

робота  

   

27 Преобразование конструк-

ции робота. 
   

28 Презентация робота    

Информационно-коммуникативные технологии (6ч) 

29 Работа с доступной инфор-

мацией в Интернете и на 

цифровых носителях ин-

формации. 

  Понимать и самостоятельно соблюдать правила пользования персональ-

ным компьютером.Называть и определять назначение основных 

устройств компьютера (с которыми работали на уроках). 

Знать современные требования к техническим устройствам (эколо-

гичность, безопасность, эргономичность и др.). 

Находить и отбирать разные виды информации в Интернете по заданным 

критериям, для презентации проекта. 

Использовать различные способы получения, передачи и хранения ин-

формации. 

Использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения ин-

формации. 

Наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике 

(текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и де-

лать выводы и обобщения. 

С помощью учителя создавать печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; оформлять слайды презентации (вы-

бор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); работать с до-

ступной информацией; работать в программе PowerPoint. 

Осваивать правила работы в программе PowerPоint.Создавать и сохра-

нять слайды презентации в программе PowerPоint. 

Набирать текст и размещать его на слайде программы PowerPoint, раз-

мещать иллюстративный материал на слайде, выбирать дизайн слайда. 

 

30 Электронные и медиа-

ресурсы в художественно-

конструкторской, проект-

ной, предметной преобра-

зующей деятельности. 

   

31 Работа с готовыми цифро-

выми материалами  

   

32 Работа с готовыми цифро-

выми материалами  

   

33 Поиск дополнительной ин-

формации по тематике твор-

ческих и проектных работ, 

использование рисун-ков из 

ресурса ком-пьютера в 

оформлении изделий и др. 

   

34 Поиск дополнительной ин-

формации по тематике твор-

ческих и проектных работ, 
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использование рисун-ков из 

ресурса ком-пьютера в 

оформлении изделий и др. 

Выбирать средства ИКТ, компьютерные программы для презентации раз-

работанных проектов 

 

 

 

 

2.2. 12 

Физическая культура 

 
1 КЛАСС 99ч 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, фи-

зическому 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 еѐ развития. Физические упражнения для физкультми-

нуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в спортив-

ном зале и на открытом воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лѐжа. Строевые упражне-

ния: построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по одному с равномер-

ной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической 

скакалкой; стилизованные гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъѐм туловища из положения лѐжа на спине и животе; подъѐм ног из положения лѐжа на животе; сгибание рук в 

положении упор лѐжа; 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). Пере-

движение на лыжах скользящим шагом (без палок). 

Лѐгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. 
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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. 

Номер 

урока 

Тематические блоки, темы 

(основное содержание) 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы 

Знания о физической культуре (2 ч) 

1 Что понимается под физи-

ческой культурой. 

  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 об-

щие признаки с передвижениями человека;  

-проводят сравнение между современными физическими  

упражнениями и трудовыми действиями древних охотников,  

устанавливают возможную связь между ними. 

 

2 Что понимается под физи-

ческой культурой. 

   

     

 

3 Равномерное передвиже-

ние в ходьбе и беге. 

  Тема «Равномерное передвижение в ходьбе и беге» объяснение  

учителя, рисунки, видеоматериалы):  

-обучаются равномерной ходьбе в колоне по одному с использованием 

лидера (передвижение учителя);  

-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 ско-

ростью с использованием лидера (передвижение  

учителя);  

 

4 Равномерное передвиже-

ние в ходьбе и беге. 

   

5 Равномерное передвиже-

ние в ходьбе и беге. 
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-обучаются равномерному бегу в колонне по одному с невысокой ско-

ростью; 

-обучаются равномерному бегу в колонне по одному с разной скоро-

стью 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 полѐта; 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 с разбега» (объяснение и образец учителя, ви-

деоматериал, рисунки): 

-наблюдают выполнение образца техники прыжка в длину  

 разбега, анализируют основные его фазы (разбег,  

отталкивание, полѐт, приземление); 

-разучивают фазу приземления; 

-разучивают фазу отталкивания (прыжки на одной ноге по  
6 Прыжок в длину с места.    

7 Прыжок в длину с места.    
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8 Прыжок в длину с места. 

 

 

 

  разметкам, многоскоки, прыжки толчком одной ногой вперѐд-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. 

 

9 Прыжок в длину с разбега.    

10 Прыжок в длину с разбега.    

11 Прыжок в длину с разбега.    

Подвижные и спортивные игры (8 ч) 

12 Подвижные игры.     

13 

14 

Подвижные игры. 

Подвижные игры. 

   

15 Подвижные игры.   Тема «Подвижные игры» (объяснение учителя, видеоматериал): 

-разучивают считалки для проведения совместных подвижных  

игр; используют их при распределении игровых ролей среди  

играющих; 

-разучивают игровые действия и правила подвижных игр, обучаются 

способам организации и подготовки игровых площадок;  

-обучаются самостоятельной организации и проведению подвижных 

игр (по учебным группам); 

-играют в разученные подвижные игр 

 

16 Подвижные игры.    

17 Подвижные игры.    

18 Подвижные игры.    

19 Подвижные игры.    

Прикладное -ориентированная физическая культура (7 ч) 

20 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплекса 

ГТО. 

  Развитие основных  

физических качеств средствами спортивных и подвижных  

игр. Подготовка  

к выполнению нормативных требований  

комплекса ГТО. 

Рефлексия: демонстрация прироста показателей физических  

качеств к нормативным требованиям комплекса ГТО 

 

21 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплекса 

ГТО. 

   

22 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплекса 

ГТО. 

   

23 Подготовка к выполнению нор-    
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мативных требований комплекса 

ГТО. 

24 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплекса 

ГТО. 

   

25 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплекса 

ГТО. 

   

26 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплекса 

ГТО. 

   

Способы самостоятельной деятельности (2ч) 

27 Режим дня школьника.   Тема «Режим дня школьника» (беседа с учителем, ис-

пользование иллюстративного материала):  

-обсуждают предназначение режима дня, определяют ос-

новные  

дневные мероприятия первоклассника и распределяют их  

по часам с утра до вечера;  

-знакомятся с таблицей режима дня и правилами еѐ 

оформления, уточняют индивидуальные мероприятия и 

заполняют  

таблицу (по образцу, с помощью родителей). 

 

28 Режим дня школьника.    

Оздоровительная физическая культура (1 ч) 

29 Осанка человека.   Тема «Осанка человека» (рассказ учителя с использова-

нием  

фотографий, рисунков, видеоматериала):  

-знакомятся с понятием «осанка человека», правильной и  

неправильной формой осанки, обсуждают еѐ отличитель-

ные  

признаки;  

-знакомятся с возможными причинами нарушения осанки  

и способами еѐ профилактики;  

-определяют целесообразность использования физиче-

ских  
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упражнений для профилактики нарушения осанки;  

-разучивают упражнения для профилактики нарушения  

осанки (упражнения для формирования навыка прямосто-

яния и упражнения для развития силы отдельных мышеч-

ных  

групп). 

Гимнастика с основами акробатики (14 ч) 

30 Правила поведения на уроках фи-

зической культуры 

  Тема «Правила поведения на уроках физической культу-

ры»  

(учебный диалог):  

-знакомятся с правилами поведения на уроках физиче-

ской  

культуры, требованиями к обязательному их соблюде-

нию; 

знакомятся с формой одежды для занятий физической 

культурой в спортивном зале и в домашних условиях, во 

время  

прогулок на открытом воздухе. 

 

31 Исходные положения в физиче-

ских упражнениях 

  Тема «Исходные положения в физических упражнениях»  

(использование показа учителя, иллюстративного мате-

риала,  

видеофильмов):  

-знакомятся с понятием «исходное положение» и значе-

нием  

исходного положения для последующего выполнения 

упражнения;  

-наблюдают образец техники учителя, уточняют требова-

ния  

к выполнению отдельных исходных положений;  

-разучивают основные исходные положения для выпол-

нения  

гимнастических упражнений, их названия и требования  

к выполнению (стойки; упоры; седы, положения лѐжа). 

 

32 Строевые упражнения и органи-   Тема «Строевые упражнения и организующие команды  
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зующие команды на уроках фи-

зической культуры. 

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.  

33 Строевые упражнения и органи-

зующие команды на уроках фи-

зической культуры. 

   

34 Строевые упражнения и органи-

зующие команды на уроках фи-

зической культуры. 

   

35 Гимнастические упражнения.   Тема «Гимнастические упражнения» (использование по-

каза  

учителя, иллюстративного материала, видеофильмов): 

-наблюдают и анализируют образцы техники гимнастиче-

ских  

упражнений учителя, уточняют выполнение отдельных  

элементов;  

-разучивают стилизованные передвижения (гимнастиче-

ский  

шаг; гимнастический бег; чередование гимнастической  

ходьбы с гимнастическим бегом); 

-разучивают упражнения с гимнастическим мячом (под-

брасывание одной рукой и двумя руками; перекладыва-

ние с одной  

руки на другую; прокатывание под ногами; поднимание  

ногами из положения лѐжа на полу); 

-разучивают упражнения со скакалкой (перешагивание и  

перепрыгивание через скакалку, лежащую на полу; по-

очерѐдное и последовательное вращение сложенной 

вдвое скакалкой  

одной рукой с правого и левого бока, двумя руками с 

правого  

 

36 Гимнастические упражнения.    

37 Гимнастические упражнения.    

38 Гимнастические упражнения.    

39 Гимнастические упражнения.    
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и левого бока, перед собой); 

-разучивают упражнения в гимнастических прыжках 

(прыжки  

в высоту с разведением рук и ног в сторону; с приземле-

нием  

в полуприседе; с поворотом в правую и левую сторону). 

 

40 Акробатические упражнения.   Тема «Акробатические упражнения» (практическое заня-

тие  

в группах с использованием показа учителя, иллюстра-

тивного  

материала, видеофильмов); 

-наблюдают и анализируют образцы техники учителя, 

контролируют еѐ выполнение другими учащимися, помо-

гают им исправлять ошибки; 

-обучаются подъѐму туловища из положения лѐжа на 

спине и животе;  

-обучаются подъѐму ног из положения лѐжа на животе;  

-обучаются сгибанию рук в положении упор лѐжа;  

-разучивают прыжки в группировке, толчком двумя но-

гами;  

-разучивают прыжки в упоре на руках, толчком двумя  

ногами. 

 

 

41 Акробатические упражнения.    

42 Акробатические упражнения.    

43 Акробатические упражнения.    

Прикладное -ориентированная физическая культура (5 ч) 

44 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплекса 

ГТО. 

  Развитие основных  

физических качеств средствами спортивных и подвиж-

ных  

игр. Подготовка  

к выполнению нормативных требований  

комплекса ГТО. 

Рефлексия: демонстрация прироста показателей физиче-

ских  

качеств к нормативным требованиям комплекса ГТО. 

 

45 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплекса 

ГТО. 

   

46 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплекса 

ГТО. 
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47 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплекса 

ГТО. 

   

48 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплекса 

ГТО. 

   

Оздоровительная физическая культура (1ч) 

49 Личная гигиена и гигиенические 

процедуры. 

  Тема «Личная гигиена и гигиенические процедуры» (бе-

седа  

с учителем, использование видеофильмов и иллюстра-

тивного  

материала): 

-знакомятся с понятием «личная гигиена», обсуждают 

положительную связь личной гигиены с состоянием здо-

ровья  

человека; 

-знакомятся с гигиеническими процедурами и правилами 

их  

выполнения, устанавливают время их проведения в ре-

жиме  

дня. 

 

Лыжная подготовка (18 ч) 

50 Строевые команды в лыжной 

подготовке. 

  Тема «Строевые команды в лыжной подготовке» (прак-

тическое занятие с использованием показа учителя, ил-

люстративного материала, видеофильмов): 

-по образцу учителя разучивают выполнение строевых 

команд:  

«Лыжи на плечо!»; «Лыжи под руку!»; «Лыжи к ноге!», 

стоя  

на месте в одну шеренгу;  

-разучивают способы передвижения в колонне по два с 

лыжами в руках. 

 

51 Строевые команды в лыжной 

подготовке. 

   

52 Строевые команды в лыжной 

подготовке. 

   

53 Передвижение на лыжах ступа-

ющим и скользящим шагом. 

  Тема «Передвижение на лыжах ступающим и скользящим  

шагом» (с использованием показа учителя, иллюстратив-
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54 Передвижение на лыжах ступа-

ющим и скользящим шагом. 

  ного  

материала, видеофильмов): 

-наблюдают и анализируют образец техники передвиже-

ния  

на лыжах учителя ступающим шагом, уточняют отдель-

ные  

еѐ элементы; 

-разучивают имитационные упражнения техники пере-

движения на лыжах ступающим шагом, контролируют 

отдельные  

еѐ элементы; 

6разучивают и совершенствуют технику ступающего ша-

га во  

время передвижения по учебной дистанции; 

-наблюдают и анализируют образец техники передвиже-

ния  

на лыжах учителя скользящим шагом, уточняют отдель-

ные  

еѐ элементы, сравнивают с техникой ступающего шага, 

выделяют отличительные признаки; 

-разучивают имитационные упражнения техники пере-

движения на лыжах скользящим шагом без лыж, контро-

лируют  

отдельные еѐ элементы (по фазам движения и в полной  

координации);  

-разучивают технику передвижения скользящим шагом  

в полной координации и совершенствуют еѐ во время 

прохождения учебной дистанции. 

 

55 Передвижение на лыжах ступа-

ющим и скользящим шагом. 

   

56 Передвижение на лыжах ступа-

ющим и скользящим шагом. 

   

57 Передвижение на лыжах ступа-

ющим и скользящим шагом. 

   

58 Передвижение на лыжах ступа-

ющим и скользящим шагом. 

   

59 Передвижение на лыжах ступа-

ющим и скользящим шагом. 

   

60 Передвижение на лыжах ступа-

ющим и скользящим шагом. 

   

61 Передвижение на лыжах ступа-

ющим и скользящим шагом. 

   

62 Передвижение на лыжах ступа-

ющим и скользящим шагом. 

   

63 Передвижение на лыжах ступа-

ющим и скользящим шагом. 

   

64 Передвижение на лыжах ступа-

ющим и скользящим шагом. 

   

65 Передвижение на лыжах ступа-

ющим и скользящим шагом. 

   

66 Передвижение на лыжах ступа-

ющим и скользящим шагом. 

   

67 Передвижение на лыжах ступа-

ющим и скользящим шагом. 

   

Лѐгкая атлетика (3ч) 

68 Прыжок в высоту с прямого раз-

бега. 

  Тема «Прыжок в длину и в высоту с прямого разбега» 

(объяснение и образец учителя, видеоматериал, рисунки): 

-наблюдают выполнение образца техники прыжка в вы-

соту  

 

69 Прыжок в высоту с прямого раз-

бега. 
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70 Прыжок в высоту с прямого раз-

бега. 

  с прямого разбега, анализируют основные его фазы (раз-

бег,  

отталкивание, полѐт, приземление); 

-разучивают фазу приземления (после прыжка вверх 

толчком  

двумя ногами; после прыжка вверх-вперѐд толчком двумя  

ногами с невысокой площадки); 

-разучивают фазу отталкивания (прыжки на одной ноге 

по  

разметкам, многоскоки, прыжки толчком одной ногой 

вперѐд-вверх с места и с разбега с приземлением); 

-разучивают фазы разбега (бег по разметкам с ускорени-

ем; бег  

с ускорением и последующим отталкиванием); 

 

Подвижные и спортивные игры (5 ч) 

71 Подвижные и спортивные игры.   Тема «Подвижные игры» (объяснение учителя, видеома-

териал): 

-разучивают считалки для проведения совместных по-

движных  

игр; используют их при распределении игровых ролей 

среди  

играющих; 

-разучивают игровые действия и правила подвижных игр, 

обучаются способам организации и подготовки игровых 

площадок;  

-обучаются самостоятельной организации и проведению 

подвижных игр (по учебным группам); 

-играют в разученные подвижные игры. 

 

72 Подвижные и спортивные игры.    

73 Подвижные и спортивные игры.    

74 Подвижные и спортивные игры.    

75 Подвижные и спортивные игры.    

Оздоровительная физическая культура (1 ч) 

76 Утренняя зарядка и физкультми-

нутки в режиме дня школьника 

  Тема «Утренняя зарядка и физкультминутки в режиме 

дня  

школьника» (рассказ учителя, использование видеофиль-

мов,  

иллюстративного материала): 
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-обсуждают рассказ учителя о физкультминутке как ком-

плексе физических упражнений, еѐ предназначении в 

учебной деятельности учащихся младшего школьного 

возраста;  

-устанавливают положительную связь между физкуль-

тминутками и предупреждением утомления во время 

учебной деятельности, приводят примеры еѐ планирова-

ния в режиме  

учебного дня;  

-разучивают комплексы физкультминуток в положении 

сидя  

и стоя на месте (упражнения на усиление активности ды-

хания, кровообращения и внимания; профилактики утом-

ления  

мышц пальцев рук и спины); 

-обсуждают рассказ учителя о пользе утренней зарядки,  

правилах  выполнения входящих в неѐ упражнений; 

-уточняют название упражнений и последовательность их  

выполнения в комплексе;  

-разучивают комплекс утренней зарядки, контролируют  

правильность и последовательность выполнения входя-

щих  

в него упражнений (упражнения для усиления дыхания  

и работы сердца; для мышц рук, туловища, спины, живо-

та и  

ног; дыхательные упражнения для восстановления орга-

низма). 

Подвижные и спортивные игры (5 ч) 

77 Подвижные и спортивные игры.   Тема «Подвижные игры» (объяснение учителя, видеома-

териал): 

-разучивают считалки для проведения совместных по-

движных  

игр; используют их при распределении игровых ролей 

среди  

 

78 Подвижные и спортивные игры.    

79 Подвижные и спортивные игры.    

80 Подвижные и спортивные игры.    

81 Подвижные и спортивные игры.    
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играющих; 

-разучивают игровые действия и правила подвижных игр, 

обучаются способам организации и подготовки игровых 

площадок;  

-обучаются самостоятельной организации и проведению 

подвижных игр (по учебным группам); 

-играют в разученные подвижные игры. 

Прикладное -ориентированная физическая культура (6 ч) 

82 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплекса 

ГТО. 

  Развитие основных  

физических качеств средствами спортивных и подвиж-

ных  

игр. Подготовка  

к выполнению нормативных требований  

комплекса ГТО. 

Рефлексия: демонстрация прироста показателей физиче-

ских  

качеств к нормативным требованиям комплекса ГТО. 

 

83 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплекса 

ГТО. 

   

84 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплекса 

ГТО. 

   

85 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплекса 

ГТО. 

   

86 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплекса 

ГТО. 

   

87 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплекса 

ГТО. 

   

 

88 Равномерное передвижение в 

ходьбе и беге. 

  Тема «Равномерное передвижение в ходьбе и беге» объ-

яснение  

учителя, рисунки, видеоматериалы):  

-обучаются равномерной ходьбе в колоне по одному с 

использованием лидера (передвижение учителя);  

-обучаются равномерной ходьбе в колонне по одному с 

изменением скорости передвижения с использованием 

 

89 Равномерное передвижение в 

ходьбе и беге. 

   

90 Равномерное передвижение в 

ходьбе и беге. 
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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 (пере-

движение  

учителя);  

-обучаются равномерному бегу в колонне по одному с 

невысокой скоростью; 

-обучаются равномерному бегу в колонне по одному с 

разной скоростью передвижения с использованием лиде-

ра;  

-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). 

91 Прыжок в длину с места.   Тема «Прыжок в длину с места» (объяснение и образец  

учителя, видеоматериал, рисунки): 

-знакомятся с образцом учителя и правилами его выпол-

нения  

(расположение у стартовой линии, принятие исходного  

положения перед прыжком; выполнение приземления по-

сле  

фазы полѐта; 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 ма-

тов;  

-обучаются прыжку в длину с места в полной координа-

ции. 

 

 

92 Прыжок в длину с места.    

93 Прыжок в длину с места.    
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Знания о физической культуре Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований Зарождение Олимпийских игр древ-

ности 

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 акроба-

тикой. 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 поочерѐдно на правой и левой ноге 

на месте Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец га-

лоп 

Лыжная подготовка Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой Упражнения на лыжах: передвижение двухшажным попеременным хо-

дом; спуск с небольшого склона в основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время спуска 

Лѐгкая атлетика Правила поведения на занятиях лѐгкой атлетикой. Броски малого мяча в неподвижную мишень разными способами из положения 

94 Прыжок в длину с разбега.   Тема «Прыжок в длину с разбега» (объяснение и образец 

учителя, видеоматериал, рисунки): 

-наблюдают выполнение образца техники прыжка в дли-

ну  

 разбега, анализируют основные его фазы (разбег,  

отталкивание, полѐт, приземление); 

-разучивают фазу приземления; 

-разучивают фазу отталкивания (прыжки на одной ноге 

по  

разметкам, многоскоки, прыжки толчком одной ногой 

вперѐд-вверх с места и с разбега с приземлением); 

-разучивают фазы разбега (бег по разметкам с ускорени-

ем; бег  

с ускорением и последующим отталкиванием);  

-разучивают выполнение прыжка в длину с места, толч-

ком  

двумя в полной координации. 

 

95 Прыжок в длину с разбега.    

96 Прыжок в длину с разбега.    
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стоя, сидя и лѐжа. Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении в разных направ-

лениях, с разной амплитудой и траекторией полѐта. Прыжок в высоту с прямого разбега Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скоро-

сти и направления движения Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения из разных исходных положений; змейкой; по кругу; обе-

ганием предметов; с преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры Подвижные игры с техническими приѐмами спортивных игр (баскетбол, футбол) 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО Развитие основных 

физических качеств средствами подвижных и спортивных 

игр 

 

Номер 

урока 

Тематические блоки, темы 

(основное содержание) 

Да

та 

по 

пл

ан

у 

Дата 

по 

фак-

ту 

Основные виды деятельности обучающихся Элек-

тронные 

(цифро-

вые) об-

разова-

тельные 

ресурсы 

Знания о физической культуре (1 ч) 

1 История подвижных игр и со-

ревнований у древних народов. 

 

(из истории возникновения фи-

зических упражнений и первых 

соревнований). 

  Тема «История подвижных игр и соревнований у древних 

народов» (рассказ учителя, рисунки, видеоролики): 

- обсуждают рассказ учителя о появлении подвижных игр, 

устанавливают связь подвижных игр с подготовкой к трудовой и 

военной деятельности, приводят примеры из числа 

освоенных игр; 

- обсуждают рассказ учителя о появлении первых соревнований, 

связывают их появление с появлением правил и судей, контроли-

рующих их выполнение; 

- приводят примеры современных спортивных соревнований и 

объясняют роль судьи в их проведении. 

 

Лѐгкая атлетика (10 ч) 

2 Правила поведения на занятиях 

лѐгкой атлетикой. 

 

 

 

 Тема «Правила поведения на занятиях лѐгкой атлетикой»  

(учебный диалог, иллюстративный материал, видеоролик): 

-изучают правила поведения на занятиях лѐгкой атлетикой,  
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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-лѐжа на спине (снизу) и животе (сбоку, располагаясь  

ногами и головой к мишени).  

Тема «Сложно координированные прыжковые упражнения»  

(рассказ и образец учителя, иллюстрационный материал):  

-разучивают сложно координированные прыжковые упражнения:  

1-толчком двумя ногами по разметке; 

2-толчком двумя ногами с поворотом в стороны;  

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 вперѐд-вверх с небольшого возвышения 

и мягким приземлением 

Тема «Сложно координированные передвижения ходьбой по  

гимнастической скамейке» (рассказ и образец учителя, рисунки, 

видеоролик):  

6наблюдают образцы техники передвижения ходьбой по  

гимнастической скамейке, анализируют и обсуждают их  

трудные элементы;  

6разучивают передвижение равномерной ходьбой, руки на  

поясе; 

-разучивают передвижение равномерной ходьбой с наклонами  

туловища вперѐд и стороны, разведением и сведением рук;  

-разучивают передвижение равномерной ходьбой с перешагива-

нием через лежащие на скамейке предметы (кубики,  

3 Сложно координированные бе-

говые упражнения. 

(Беговые сложно-

координационные упражнения: 

ускорения из разных исходных 

положений; змейкой;  

по кругу; обеганием предметов, 

с преодолением небольших  

препятствий). 

   

4 Сложно координированные бе-

говые упражнения. 

   

5 Сложно координированные бе-

говые упражнения. 

   

6 Сложно координированные 

прыжковые упражнения. 

 

(Разнообразные сложно-

координированные прыжки 

толчком  

одной ногой и двумя ногами с 

места,  

в движении в разных направле-

ниях, с разной амплитудой и 
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траекторией полѐта). набивные мячи и т.п );  

-разучивают передвижение равномерной ходьбой с набивным  

мячом в руках обычным и приставным шагом правым и  

левым боком;  

6разучивают 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 лѐжа; спиной и боком вперѐд;  

упора сзади сидя, стоя, лѐжа);  

-выполняют бег с преодолением препятствий (прыжком через  

гимнастическую скамейку; по невысокой горке матов, про-

ползанием под гимнастической перекладиной. 

7 Сложно координированные 

прыжковые упражнения. 

   

8 Сложно координированные пе-

редвижения ходьбой по гимна-

стической скамейке. 

 

(Ходьба по гимнастической 

скамейке с изменением скоро-

сти и направления передвиже-

ния). 

   

9 Сложно координированные пе-

редвижения ходьбой по гимна-

стической скамейке. 

   

10 Сложно координированные пе-

редвижения ходьбой по гимна-

стической скамейке. 

   

  

11 Броски мяча в неподвижную 

мишень. 

 

(Броски малого мяча в непо-

движную мишень разными спо-

собами из положения стоя, сидя 

и лѐжа.) 

   

Прикладное ориентированная физическая культура (6 ч)  

12 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплек-

са ГТО. 

 

(Подготовка к соревнованиям 

по комплексу ГТО. Развитие 

основных  

физических качеств средствами 

подвижных и спортивных игр). 

  Тема «Подготовка к выполнению нормативных требований  

комплекса ГТО» (рассказ учителя, образцы упражнений,  

видеоролики):  

-знакомятся с правилами соревнований по комплексу ГТО и  

совместно обсуждают его нормативные требования, наблюдают 

выполнение учителем тестовых упражнений комплекса,  

уточняют правила их выполнения;  

-совершенствуют технику тестовых упражнений, контролируют 

еѐ элементы и правильность выполнения другими учащимися (ра-
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13 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплек-

са ГТО. 

  бота в парах и группах);  

6разучивают упражнения физической подготовки для самостоя-

тельных 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, передвиже-

ния на возвышенной опоре) 

Рефлексия: демонстрация прироста показателей физических ка-

честв к нормативным требованиям комплекса ГТО. 

 

14 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплек-

са ГТО. 

   

15 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплек-

са ГТО. 

   

16 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплек-

са ГТО. 

   

17 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплек-

са ГТО. 

   

Способы самостоятельной деятельности (1ч) 

18 Физическое развитие. Физиче-

ские качества. 

  Тема «Физическое развитие» (объяснение и наблюдение за  

образцами действий учителя, рисунки, схемы): 

-знакомятся с понятием «физическое развитие» и основными  

показателями физического развития (длина и масса тела,  

форма осанки);  

-наблюдают за образцами способов измерения длины и массы  

тела, определения формы осанки; 

-разучивают способы измерения длины тела и формы осанки  

(работа в парах);  

-обучаются измерению массы тела (с помощью родителей); 

-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  
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физические упражнения, жизненно важные двигательные,  

спортивные и трудовые действия;  

-устанавливают положительную связь между развитием  

физических качеств и укреплением здоровья человека. 

 

Тема «Дневник наблюдений по физической культуре» (учебный 

диалог с использованием образца учителя, иллюстративного ма-

териала, таблиц и рисунков): 

-знакомятся с образцом таблицы оформления результатов  

измерения показателей физического развития и физических  

качеств, обсуждают и уточняют правила еѐ оформления;  

-составляют таблицу индивидуальных показателей измерения  

физического развития и физических качеств по учебным  

четвертям/триместрам (по образцу); 

-проводят сравнение показателей физического развития и физиче-

ских качеств и устанавливают различия между ними  

по каждой учебной четверти (триместру). 

Подвижные игры (8 ч) 

19 Подвижные игры. 

(Подвижные игры с техниче-

скими  

приѐмами спортивных игр (бас-

кетбол). 

  Тема «Подвижные игры» (диалог с учителем, образцы техниче-

ских действий, иллюстративный материал, видеоролики):  

-наблюдают и анализируют образцы технических действий  

игры баскетбол, выделяют трудные элементы и уточняют  

способы их выполнения;  

-разучивают технические действия игры баскетбол (работа  

в парах и группах);  

-разучивают правила подвижных игр с элементами баскетбола  

и знакомятся с особенностями выбора и подготовки мест  

их проведения;  

-организуют и самостоятельно участвуют в совместном проведе-

нии разученных подвижных игр с техническими действиями игры 

баскетбол. 

 

 

20 Подвижные игры. 

(Подвижные игры с техниче-

скими  

приѐмами спортивных игр (бас-

кетбол). 

   

21 Подвижные игры. 

(Подвижные игры с техниче-

скими  

приѐмами спортивных игр (бас-

кетбол). 

   

22 Подвижные игры.    
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(Подвижные игры с техниче-

скими  

приѐмами спортивных игр (бас-

кетбол). 

23 Подвижные игры. 

(Подвижные игры с техниче-

скими  

приѐмами спортивных игр (бас-

кетбол). 

   

24 Подвижные игры. 

(Подвижные игры с техниче-

скими  

приѐмами спортивных игр (бас-

кетбол). 

   

25 Подвижные игры. 

(Подвижные игры с техниче-

скими  

приѐмами спортивных игр (бас-

кетбол). 

   

26 Подвижные игры. 

(Подвижные игры с техниче-

скими  

приѐмами спортивных игр (бас-

кетбол). 

   

Оздоровительная физическая культура (1 ч) 

27 Утренняя зарядка. Составление 

индивидуальных комплексов 

утренней  

зарядки. 

  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  
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зарядки в домашних условиях, приводят примеры организации 

мест занятий.  

Тема «Составление индивидуальных комплексов утренней заряд-

ки» (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; восстановле-

ние дыхания. 

Гимнастика с основами акробатики (14 ч) 

28 Правила поведения на уроках 

гимнастики и акробатики. 

  Тема «Правила поведения на уроках гимнастики и акробатики» 

(рассказ учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 

-разучивают правила поведения на уроках гимнастики  

и акробатики, знакомятся с возможными травмами в случае  

их невыполнения;  

-выступают с небольшими сообщениями о правилах поведения  

на уроках, приводят примеры соблюдения правил поведения  

в конкретных ситуациях. 

 

 

Способы самостоятельной деятельности (1ч) 

29 Гибкость как физическое каче-

ство. 

Развитие координации движе-

ний. 

  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 вперѐд; 

-обучаются навыку измерения результатов выполнения тестового 
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упражнения (работа в парах); 

проводят измерение гибкости в конце каждой учебной четверти 

(триместра) и вносят результаты в таблицу наблюдений за разви-

тием 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 ограниченной опоре, прыжки по разметкам);  

-наблюдают за процедурой измерения равновесия с помощью  

длительного удержания заданной позы в статическом режиме  

с помощью упражнения наклон вперѐд;  

-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 ре-

зультатов. 

30 Строевые упражнения и коман-

ды. 

  Тема «Строевые упражнения и команды» 

(образцы упражнений и команд, видеоролики и иллюстрации): 

-обучаются расчѐту 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);  

 

31 Строевые упражнения и коман-

ды. 

   

32 Строевые упражнения и коман-

ды. 
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-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!» 

33 Гимнастическая разминка.   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; туло-

вища; ног, голеностопного сустава). 

 

34 Гимнастическая разминка.    

35 Упражнения с гимнастической 

скакалкой. 

  Тема «Упражнения с гимнастической скакалкой» (рассказ  

и образец выполнения упражнений учителя, иллюстративный  

материал): 

-разучивают вращение скакалки, сложенной вдвое, поочерѐдно  

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). 

 

36 Упражнения с гимнастической 

скакалкой. 

   

37 Упражнения с гимнастической 

скакалкой. 

   

38 Упражнения с гимнастическим 

мячом. 

  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  

 

39 Упражнения с гимнастическим 

мячом. 

   



 

578 
 

и ловлей мяча двумя руками; 

-обучаются приседанию с одновременным ударом мяча о пол  

одной рукой и ловлей после отскока мяча двумя руками  

во время выпрямления;  

-обучаются подниманию мяча прямыми ногами, лѐжа на  

спине;  

-составляют комплекс из 6—7 хорошо освоенных упражнений  

с мячом и демонстрируют его выполнение. 

40 Танцевальные движения.   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 музыкаль-

ное сопровождение. 

 

41 Танцевальные движения.    

42 Танцевальные движения.    

Способы самостоятельной деятельности (1ч) 

43 Сила как физическое качество.   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);  

6разучивают 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  
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ногами);  

-обучаются навыку измерения результатов выполнения тестового 

упражнения (в парах); 

-составляют таблицу наблюдений за развитием физических  

качеств, проводят измерение показателей силы в конце  

каждой учебной четверти (триместра), рассчитывают приросты 

результатов. 

Прикладное ориентированная физическая культура (6ч) 

44 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплек-

са ГТО. 

(Подготовка к соревнованиям 

по комплексу ГТО. Развитие 

основных  

физических качеств средствами 

подвижных и спортивных игр). 

  Тема «Подготовка к выполнению нормативных требований  

комплекса ГТО» (рассказ учителя, образцы упражнений,  

видеоролики):  

-знакомятся с правилами соревнований по комплексу ГТО и  

совместно обсуждают его нормативные требования, наблюдают 

выполнение учителем тестовых упражнений комплекса,  

уточняют правила их выполнения;  

-совершенствуют технику тестовых упражнений, контролируют 

еѐ элементы и правильность выполнения другими учащимися (ра-

бота в парах и группах);  

6разучивают упражнения физической подготовки для самостоя-

тельных 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, передвиже-

ния на возвышенной опоре) 

Рефлексия: демонстрация прироста показателей физических ка-

честв к нормативным требованиям комплекса ГТО. 

 

45 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплек-

са ГТО. 

   

46 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплек-

са ГТО. 

   

47 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплек-

са ГТО. 

   

48 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплек-

са ГТО. 

   

49 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплек-

са ГТО. 

   

Знания о физической культуре (1 ч) 

50 Зарождение Олимпийских игр   Тема «Зарождение Олимпийских игр» (рассказ учителя на  

примере мифа о древнегреческом герое Геракле, рисунки,  
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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 (1ч) 

51 Быстрота как физическое каче-

ство. 

  Тема «Быстрота как физическое качество» (рассказ и образец дей-

ствий 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. 

 

Лыжная подготовка (16 ч) 

52 Правила поведения на занятиях 

лыжной подготовкой. 

  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. 

 

53 Передвижение на лыжах двух-

шажным попеременным ходом. 

  Тема «Передвижение на лыжах двухшажным попеременным  

ходом» (рассказ и образец учителя, иллюстративный материал,  
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(Упражнения на лыжах: пере-

движение  

двухшажным попеременным 

ходом) 

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) 

6разучивают передвижение двухшажным попеременным ходом  

(по фазам движения и в полной координации); 

6выполняют передвижение двухшажным попеременным ходом  

с равномерной скоростью передвижения 

54 Передвижение на лыжах двух-

шажным попеременным ходом. 

   

55 Передвижение на лыжах двух-

шажным попеременным ходом. 

   

56 Передвижение на лыжах двух-

шажным попеременным ходом. 

   

57 Передвижение на лыжах двух-

шажным попеременным ходом. 

   

58 Спуски и подъѐмы на лыжах. 

(спуск с небольшого склона  

в основной стойке). 

  Тема «Спуски и подъѐмы на лыжах» (рассказ и образец  

учителя, иллюстративный материал, видеоролики):  

-наблюдают образец спуска учителя с небольшого пологого  

склона в основной стойке, анализируют его, выделяют техниче-

ские особенности (спуск без лыжных палок и с палками);  

-разучивают спуск с пологого склона и наблюдают за его выпол-

нением другими учащимися, выявляют возможные ошибки; 

-наблюдают образец техники подъѐма лесенкой учителем,  

анализируют и выделяют трудные элементы в его выполнении;  

-обучаются имитационным упражнениям подъѐма 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 подъѐм на лыжах лесенкой на небольшом пологом 

склоне (по фазам движения и в полной координации). 

 

59 Спуски и подъѐмы на лыжах.    

60 Спуски и подъѐмы на лыжах.    

61 Спуски и подъѐмы на лыжах.    

62 Спуски и подъѐмы на лыжах.    

63 Торможение лыжными палками 

и падением на бок. 

(торможение лыжными палками 

на учебной трассе и падением 

на бок во время спуска). 

  Тема «Торможение лыжными палками и падением на бок» 

(рассказ и образец учителя, иллюстративный материал, видеоро-

лики): 

-наблюдают и анализируют образец техники торможения  

палками во время передвижения по учебной трассе, обращают  

внимание на расстояние между впереди и сзади идущими  

 

64 Торможение лыжными палками    
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и падением на бок. 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 подъѐма. 

65 Торможение лыжными палками 

и падением на бок. 

   

66 Торможение лыжными палками 

и падением на бок. 

   

67 Торможение лыжными палками 

и падением на бок. 

   

Оздоровительная физическая культура (1 ч) 

68 Закаливание организма.   Тема «Закаливание организма» (рассказ учителя с использованием 

иллюстративного материала и видеороликов):  

-знакомятся с влиянием закаливания при помощи обтирания  

на укрепление здоровья, с правилами проведения закаливающей 

процедуры;  

-рассматривают и обсуждают иллюстративный материал,  

уточняют правила закаливания и последовательность его приѐмов 

в закаливающей процедуре;  

-разучивают приѐмы закаливания при помощи обтирания  

(имитация):  

1-поочерѐдное обтирание каждой руки (от пальцев к плечу);  

2-последовательное обтирание шеи, груди и живота (сверху  

вниз);  

3-обтирание спины (от боков к середине); 

4-поочерѐдное обтирание каждой ноги (от пальцев ступни к бѐд-

рам); 

5-растирание тела сухим полотенцем (до лѐгкого покраснения ко-

жи). 

 

Подвижные игры (4 ч) 

69 Подвижные игры.   -организуют и самостоятельно участвуют в совместном проведе-

нии разученных подвижных игр с техническими действиями игры 

баскетбол. 

 

70 Подвижные игры.    

71 Подвижные игры.    

72 Подвижные игры.    

Способы самостоятельной деятельности (2ч) 

73 Выносливость как физическое 

качество. 

  Тема «Быстрота как физическое качество» (рассказ и образец дей-

ствий учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 
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 -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. 

 

 

74 Дневник наблюдений по физи-

ческой культуре. 

  Тема «Дневник наблюдений по физической культуре» (учебный 

диалог с использованием образца учителя, иллюстративного ма-

териала, таблиц и рисунков): 

-знакомятся с образцом таблицы оформления результатов  

измерения показателей физического развития и физических  

качеств, обсуждают и уточняют правила еѐ 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) 

 

Прикладное ориентированная физическая культура (6ч) 

75 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплек-

са ГТО. 

(Подготовка к соревнованиям 

  Тема «Подготовка к выполнению нормативных требований  

комплекса ГТО» (рассказ учителя, образцы упражнений,  

видеоролики):  

-знакомятся с правилами соревнований по комплексу ГТО и  
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по комплексу ГТО. Развитие 

основных  

физических качеств средствами 

подвижных и спортивных игр). 

совместно обсуждают его нормативные требования, наблюдают 

выполнение учителем тестовых упражнений комплекса,  

уточняют правила их выполнения;  

-совершенствуют технику тестовых упражнений, контролируют 

еѐ элементы и правильность выполнения другими учащимися (ра-

бота в парах и группах);  

6разучивают упражнения физической подготовки для самостоя-

тельных 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, передвиже-

ния на возвышенной опоре) 

Рефлексия: демонстрация прироста показателей физических ка-

честв к нормативным требованиям комплекса ГТО. 

76 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплек-

са ГТО. 

   

77 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплек-

са ГТО. 

   

78 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплек-

са ГТО. 

   

79 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплек-

са ГТО. 

   

80 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплек-

са ГТО. 

   

Подвижные игры (6ч) 

81 Подвижные игры.   -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 про-

ведения;  

-организуют и самостоятельно участвуют в совместном проведе-

нии разученных подвижных игр с техническими действиями игры 

футбол;  

-наблюдают и анализируют содержание подвижных игр на разви-

тие равновесия, выделяют трудные элементы и уточняют  

способы их выполнения; 

 

82 Подвижные игры.    

83 Подвижные игры.    

84 Подвижные игры.    

85 Подвижные игры.    

86 Подвижные игры.    
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Лѐгкая атлетика (10 ч) 

87 Правила поведения на занятиях 

лѐгкой атлетикой. 

  Тема «Правила поведения на занятиях лѐгкой атлетикой»  

(учебный диалог, иллюстративный материал, видеоролик): 

-изучают правила поведения на занятиях лѐгкой атлетикой,  

анализируют возможные негативные ситуации, связанные  

с невыполнением правил поведения, приводят примеры  

 

 

88 Прыжок в высоту с прямого 

разбега. 

  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 доставани-

ем 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. 

 

89 Прыжок в высоту с прямого 

разбега. 

   

90 Прыжок в высоту с прямого 

разбега. 

   

91 Броски мяча в неподвижную 

мишень. 

 

  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-лѐжа на спине (снизу) и животе (сбоку, располагаясь  

ногами и головой к мишени). 

 

92 Сложно координированные пе-

редвижения ходьбой по гимна-

стической скамейке. 

  Тема «Сложно координированные передвижения ходьбой по  

гимнастической скамейке» (рассказ и образец учителя, рисунки, 

видеоролик):  

-наблюдают образцы техники передвижения ходьбой по  

гимнастической скамейке, анализируют и обсуждают их  

трудные элементы;  

-разучивают передвижение равномерной ходьбой, руки на  

поясе; 

 

93 Сложно координированные пе-

редвижения ходьбой по гимна-

стической скамейке. 
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разучивают передвижение равномерной ходьбой с наклонами  

туловища вперѐд и стороны, разведением и сведением рук;  

-разучивают передвижение равномерной ходьбой с перешагива-

нием 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. 

94 Сложно координированные бе-

говые упражнения. 

  Тема «Сложно координированные беговые упражнения»  

(рассказ и образец учителя, рисунки, видеоролик):  

-наблюдают образцы техники сложно координированных  

беговых упражнений, анализируют и обсуждают их трудные  

элементы:  

6выполняют 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 лѐжа; спиной и боком вперѐд;  

упора сзади сидя, стоя, лѐжа);  

-выполняют бег с преодолением препятствий (прыжком через  

гимнастическую скамейку; по невысокой горке матов, про-

ползанием под гимнастической перекладиной). 

 

95 Сложно координированные бе-

говые упражнения. 

   

96 Сложно координированные бе-

говые упражнения. 

   

Прикладное ориентированная физическая культура (6ч) 

97 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплек-

са ГТО. 

(Подготовка к соревнованиям 

по комплексу ГТО. Развитие 

основных  

физических качеств средствами 

подвижных и спортивных игр). 

  Тема «Подготовка к выполнению нормативных требований  

комплекса ГТО» (рассказ учителя, образцы упражнений,  

видеоролики):  

-знакомятся с правилами соревнований по комплексу ГТО и  

совместно обсуждают его нормативные требования, наблюдают 

выполнение учителем тестовых упражнений комплекса,  

уточняют правила их выполнения;  

-совершенствуют технику тестовых упражнений, контролируют 

еѐ элементы и правильность выполнения другими учащимися (ра-

бота в парах и группах);  

 

98 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплек-
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са ГТО. 6разучивают упражнения физической подготовки для самостоя-

тельных 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, передвиже-

ния на возвышенной опоре) 

Рефлексия: демонстрация прироста показателей физических ка-

честв к нормативным требованиям комплекса ГТО. 

99 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплек-

са ГТО. 

   

100 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплек-

са ГТО. 

   

101 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплек-

са ГТО. 

   

102 Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплек-

са ГТО. 

   

 
                                                              Содержание учебного предмета «Физическая культура» 3 класс 

   Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших территорию России История появ-

ления 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 культу-

ры. Дозирование физических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию фи-

зических качеств на учебный год. 

   Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма при помощи обливания под душем Упражне-

ния 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; пере-

строении из колонны по одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три приѐма. Упражнения на 

гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами ходьбы: вперѐд, назад, с высоким подниманием колен и изменением поло-

жения 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 разноимѐн-

ным способом Прыжки через скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерѐдно 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. 
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Лѐгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги Броски набивного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Бего-

вые 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. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приѐмами спортивных игр и лыжной подготовки. 

 Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приѐм 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 вы-

полнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

Но

мер 

уро

ка 

Тематические блоки, темы 

(основное содержание) 

Да

та 

по 

пл

ан

у 

Да-

та 

по 

фак

ту 

Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

(цифровые) 

образова-

тельные ре-

сурсы 

Раздел.    Знания о физической культуре (1ч) 

1 Физическая культура у древних народов. 

(рассказ учителя с использованием иллюстратив-

ного материала, учебный диалог) 

  обсуждают рассказ учителя и рассматривают иллю-

страции 

о физической культуре народов, населявших терри-

торию 

России в древности, анализируют еѐ значение для 

подготовки 

молодѐжи к трудовой деятельности; 

 

Раздел.    Способы самостоятельной деятельности (1ч) 

2 Виды физических упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

  - знакомятся с видами физических упражнений, 

находя различия между ними, и раскрывают их 

предназначение 

для занятий физической культурой; 

-выполняют несколько общеразвивающих упражне-

ний 

и объясняют их отличительные признаки; 

- выполняют подводящие упражнения и объясняют 
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их отличительные признаки; 

- выполняют соревновательные упражнения и объ-

ясняют 

их отличительные признаки (упражнения из базовых 

видов 

спорта). 

 

Раздел.    Физическое совершенствование. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Лѐгкая атлетика (10ч). 

3 Беговые упражнения повышенной координацион-

ной сложности. 

  -выполняют упражнения: 

- челночный бег 3×5м, челночный бег 4×5м, челночный  

бег 4×10м; 

- пробегание под гимнастической перекладиной с накло-

ном  

вперѐд, с наклоном вперед-в сторону (высота переклади-

ны  

на уровни груди обучающихся);  

-бег через набивные мячи;  

-бег с наступанием на гимнастическую скамейку; 

-бег по наклонной гимнастической скамейке (вверх и 

вниз);  

-ускорение с высокого старта; 

-ускорение с поворотом направо и налево; 

-бег с максимальной скоростью на дистанцию 30м;  

- бег с максимальной скоростью на короткое расстояние  

с дополнительным отягощением (гантелями в руках весом  

по 100 г) 

 

4 Беговые упражнения повышенной координацион-

ной сложности. 

5 Беговые упражнения повышенной координацион-

ной сложности. 

6 Беговые упражнения повышенной координацион-

ной сложности. 

7 Беговые упражнения повышенной координацион-

ной сложности. 



 

590 
 

8 

9 

Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с разбега. 

  -наблюдают и анализируют образец техники прыжка в 

длину  

с разбега, способом согнув ноги, обсуждают особенности  

выполнения отдельных его фаз (разбег, отталкивание, по-

лѐт, приземление);  

6разучивают подводящие упражнения к прыжку с разбе-

га,  

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 полѐта;  

3- прыжки с места вперѐд-верх толчком одной ногой с 

разведением и сведением ног в полѐте;  

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. 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжок в длину с разбега. 
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11 Броски набивного мяча.   -наблюдают выполнение образца техники броска набив-

ного  

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 поло-

жении  

стоя на дальность;  

6разучивают бросок набивного мяча из-за головы в поло-

жении  

сидя через находящуюся впереди на небольшой высоте  

планку. 

 

12 Броски набивного мяча. 

Раздел.    Физическое совершенствование. 

Прикладно-ориентированная физическая культура (6 ч) 

13 Развитие основных физических качеств.    Рефлексия: демонстрируют приросты показателей 

физических  

качеств нормативным требованиям комплекса ГТО. 

 

 

14 Развитие основных физических качеств. 

15 Развитие основных физических качеств. 

16 

 

Подготовка к выполнению нормативных требова-

ний комплекса ГТО. 

  Рефлексия: демонстрируют приросты показателей 

физических  

качеств нормативным требованиям комплекса ГТО. 

 

17 Подготовка к выполнению нормативных требова-

ний комплекса ГТО. 

18 Подготовка к выполнению нормативных требова-

ний комплекса ГТО. 

Раздел.  Физическое совершенствование. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Подвижные и спортивные игры (8 ч). 

19 Спортивные игры. 

 

  *наблюдают за образцами технических действий иг-

ры баскетбол, уточняют особенности их выполне-
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20 Спортивные игры. 

 

ния;  

*разучивают технические приѐмы игры баскетбол (в 

группах и парах); 

1-основная стойка баскетболиста; 

2-ловля и передача баскетбольного мяча двумя ру-

ками  

от груди в основной стойке;  

3-ловля и передача баскетбольного мяча двумя ру-

ками от  

груди в движении приставным шагом в правую и 

левую сторону;  

4-ведение баскетбольного мяча шагом с равномер-

ной скоростью и небольшими ускорениями; 

21 Спортивные игры. 

 

22 Спортивные игры. 

 

23 Спортивные игры. 

 

24 Спортивные игры. 

 

25 Подвижные игры с элементами спортивных игр.   -разучивают правила подвижных игр, условия их 

проведения  

и способы подготовки игровой площадки;  

-наблюдают и анализируют образцы технических 

действий  

разучиваемых подвижных игр, обсуждают особен-

ности  

их выполнения в условиях игровой деятельности;  

-играют в разученные подвижные игры 

 

26 Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

Раздел.    Способы самостоятельной деятельности (1ч) 

27 Измерение пульса на уроках физической культуры. 

 

  -наблюдают за образцом измерения пульса способом 

наложения руки под грудь, обсуждают и анализи-

руют правила  

выполнения, способ подсчѐта пульсовых толчков;  

-разучивают действия по измерению пульса и опре-

делению  

его значений;  

-знакомятся с таблицей величины нагрузки по зна-

чениям  
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пульса (малая, средняя и большая нагрузка);  

- проводят мини-исследования по определению ве-

личины  

нагрузки по значениям пульса и показателям табли-

цы при  

выполнении стандартного упражнения (30 приседа-

ний в спокойном темпе 

Раздел.  Физическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура (1ч) 

28 Закаливание организма.   - знакомятся с правилами проведения закаливающей 

процедуры при помощи обливания, особенностями 

еѐ воздействия  

на организм человека, укрепления его здоровья;  

- разучивают последовательность приѐмов закали-

вания при помощи обливания под душем, способы 

регулирования  

температурных и временных режимов;  

- составляют график проведения закаливающих 

процедур,  

заполняют параметры временных и температурных 

режимов  

воды в недельном цикле (с помощью родителей);  

- проводят закаливающие процедуры в соответствии 

с составленным графиком их проведения. 

 

Раздел.  Физическое совершенствование. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура 

Гимнастика с основами акробатики (14 ч) 

29 Строевые команды и упражнения.   - разучивают правила выполнения передвижений в колоне  

по одному по команде «Противоходом налево шагом марш!»; 
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30 Строевые команды и упражнения. - 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!» 

31 

 

Лазанье по канату.   - наблюдают и анализируют образец техники лазанья по канату  

в три приѐма, выделяют основные технические элементы, определяют 

трудности их выполнения; 

- разучивают и выполняют подводящие упражнения (приседания из ви-

са стоя на гимнастической перекладине;  

прыжки вверх с удерживанием гимнастического мяча между колен;  

подтягивание туловища двумя руками из положения лѐжа 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) 

 

32 Лазанье по канату. 

33 Лазанье по канату. 

34 

 

Передвижения по гимнастической ска-

мейке. 

  - выполняют стилизованную ходьбу с произвольным движением рук 

(вперѐд, вверх, назад, в стороны);  

-выполняют движения туловища стоя и во время ходьбы  

(повороты в правую и левую сторону с движением рук,  

отведением поочерѐдно правой и левой ноги в стороны  

и вперѐд);  

-выполняют передвижения спиной вперѐд с поворотом кругом  

способом переступания; 
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35 Передвижения по гимнастической ска-

мейке. 

6выполняют передвижение стилизованным шагом с высоким  

подниманием колен, приставным шагом с чередованием  

движения левым и правым боком; 

- разучивают передвижения по наклонной гимнастической  

скамейке (лицом вперѐд с поворотом кругом, способом переступания, 

ходьбой с высоким подниманием колен и движением руками в разные 

стороны, приставным шагом поочерѐдно  

левым и правым боком, скрѐстным шагом поочерѐдно левым  

и правым боком) 
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36 Передвижения по гимнастической 

стенке. 

  - выполняют передвижение по полу лицом к гимнастической  

стенке приставным шагом поочерѐдно правым и левым  

боком, удерживаясь руками хватом сверху за жердь  

на уровне груди; 

- выполняют передвижение приставным шагом поочерѐдно  

правым и левым боком по третьей (четвѐртой) жерди гимнастической 

стенки, удерживаясь хватом сверху за жердь  

на уровне груди; 

- наблюдают и анализируют образец техники лазания по  

гимнастической стенке разноимѐнным способом, обсуждают  

трудные элементы в выполнении упражнения;  

- разучивают лазанье по гимнастической стенке разноимѐнным спосо-

бом на небольшую высоту с последующим спрыгиванием; 

- разучивают лазанье и спуск по гимнастической стенке разноимѐнным 

способом на небольшую высоту; 

-выполняют лазанье и спуск по гимнастической стенке  

на большую высоту в полной координации. 

 

 

 

 Передвижения по гимнастической 

стенке. 

 

37 

38 Прыжки через скакалку.   - наблюдают и обсуждают технику выполнения прыжков через  

скакалку с изменяющейся скоростью вращения вперѐд;  

- обучаются вращению сложенной вдвое скакалки поочерѐдно  

правой и левой рукой, стоя на месте; 

- разучивают прыжки на двух ногах с одновременным вращением ска-

 

39 Прыжки через скакалку. 

40 Прыжки через скакалку. 
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  калки одной рукой с разной скоростью поочерѐдно  

с правого и левого бока; 

- разучивают прыжки на двух ногах через скакалку, вращающуюся с 

изменяющейся скоростью; 

- наблюдают и анализируют образец техники прыжка через  

скакалку на двух ногах с вращением назад, обсуждают  

трудности в выполнении;  

- разучивают подводящие упражнения (вращение поочерѐдно  

правой и левой рукой назад сложенной вдвое скакалки стоя  

на месте; прыжки с вращением одной рукой назад сложенной  

вдвое скакалки поочерѐдно с правого и левого бока);  

- выполнение прыжков через скакалку на двух ногах с вращением 

назад. 

41 

 

Ритмическая гимнастика.   - знакомятся с понятием «ритмическая гимнастика», особенностями со-

держания стилизованных упражнений ритмической  

гимнастики, отличиями упражнений ритмической гимнастики от 

упражнений других видов гимнастик;  

- разучивают упражнения ритмической гимнастки. 

 

42 

 

Танцевальные упражнения.   - повторяют движения танца галоп (приставной шаг в правую  

и левую сторону с подскоком и приземлением; шаг вперѐд  

с подскоком и приземлением);  

- выполняют танец галоп в полной координации под музыкальное со-

провождение (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 вперѐд правой ногой, левая нога сгибается  

в колене; 

2-подскок на правой ноге, левая нога выпрямляется вперѐд-книзу; 

3-небольшой шаг левой ногой, правая нога сгибается  

в колене. 

 

Раздел.    Физическое совершенствование. 

Прикладно-ориентированная физическая культура (6 ч) 
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43-

48 

6ч 

Развитие основных физических качеств. Подготов-

ка к выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО. 

  Рефлексия: демонстрируют приросты показателей 

физических  

качеств нормативным требованиям комплекса ГТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 Развитие основных физических качеств. Подготов-

ка к выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО. 

45 Развитие основных физических качеств. Подготов-

ка к выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО. 

46 Развитие основных физических качеств. Подготов-

ка к выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО. 

47 Развитие основных физических качеств. Подготов-

ка к выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО. 

48 Развитие основных физических качеств. Подготов-

ка к выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО. 

Раздел.    Знания о физической культуре (1ч) 

49 Из истории развития физической культуры  

народов, населявших территорию России. 

  обсуждают рассказ учителя и рассматривают иллю-

страции  

о физической культуре народов, населявших терри-

торию  

России в древности, анализируют еѐ значение для 

подготовки  

молодѐжи к трудовой деятельности. 

 

Раздел.    Способы самостоятельной деятельности (1ч) 

50 Дозировка физической нагрузки во время занятий 

физической культурой. 

  -составляют индивидуальный план утренней заряд-

ки, определяют еѐ воздействие на организм с помо-

щью измерения пульса в начале и по окончании вы-

полнения (по разнице  

показателей) 

 

 

Раздел.  Физическое совершенствование. 
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Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Лыжная подготовка (17ч) 

51 Передвижение на лыжах одновременным двух-

шажным ходом. 

  - наблюдают и анализируют образец учителя, выде-

ляют отдельные фазы и особенности их выполнения;  

- разучивают последовательно технику одновремен-

ного двухшажного хода: 

1- одновременное отталкивание палками и скольже-

ние  

на двух лыжах с небольшого пологого склона; 

2-приставление правой лыжи к левой лыже и одно-

временное  

отталкивание палками;  

3-двухшажный ход в полной координации 

 

 

 

 

 

52 Передвижение на лыжах одновременным двух-

шажным ходом. 

53 Передвижение на лыжах одновременным двух-

шажным ходом. 

54 Передвижение на лыжах одновременным двух-

шажным ходом. 

55 Передвижение на лыжах одновременным двух-

шажным ходом. 

56 Передвижение на лыжах одновременным двух-

шажным ходом. 

57 Передвижение на лыжах одновременным двух-

шажным ходом. 

58 Повороты на лыжах способом переступания.   -наблюдают и анализируют образец поворотов на 

лыжах способом переступания, обсуждают особен-

ности его выполнения;  

-выполняют повороты переступанием в правую и 

левую  

сторону стоя на месте;  

-выполняют повороты переступанием в левую сто-

рону  

во время спуска с небольшого пологого склона. 

 

59 Повороты на лыжах способом переступания. 

60 Повороты на лыжах способом переступания. 

61 Повороты на лыжах способом переступания. 

62 Повороты на лыжах способом переступания. 

63-

67 

 

Торможение плугом.   -наблюдают и анализируют образец торможения 

плугом,  

уточняют элементы техники, особенности их вы-

полнения;  

 

64 Торможение плугом. 



 

600 
 

65 Торможение плугом. -выполняют торможение плугом при спуске с не-

большого  

пологого склона. 66 Торможение плугом. 

67 Торможение плугом. 

Раздел.  Физическое совершенствование. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Подвижные и спортивные игры (5 ч). 

 

68 

 

Спортивные игры.   - наблюдают за образцами технических действий 

игры волейбол, уточняют особенности их выполне-

ния;  

-разучивают технические приѐмы игры волейбол (в 

группах  

и парах): 

 

69 Спортивные игры. 

70 Спортивные игры. 
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71 

 

 

Спортивные игры. 1-прямая нижняя подача через волейбольную сетку;  

2-приѐм и передача волейбольного мяча двумя ру-

ками  

снизу; 

3-подбрасывание и ловля волейбольного мяча двумя 

руками  

на месте и в движении вперѐд и назад, передвиже-

нием приставным шагом в правую и левую сторону; 

-лѐгкие удары по волейбольному мячу снизу вверх 

двумя  

руками на месте и в движении, передвижением при-

ставным  

шагом в правую и левую сторону;  

5-приѐм и передача мяча в парах двумя руками сни-

зу  

на месте;  

6-приѐм и передача мяча в парах двумя руками сни-

зу в  

передвижение приставным шагом в правую и левую 

сторону; 

  

72 

 

Подвижные игры с элементами спортивных.   -разучивают технические действия подвижных игр с 

элементами волейбола. 

 

 

Раздел.    Физическое совершенствование. 

Прикладно-ориентированная физическая культура (6 ч) 

73 Развитие основных физических качеств. Подготов-

ка к выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО. 

  Рефлексия: демонстрируют приросты показателей 

физических  

качеств нормативным требованиям комплекса ГТО. 

 

 

 

 

74 Развитие основных физических качеств. Подготов-

ка к выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО. 
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75 Развитие основных физических качеств. Подготов-

ка к выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО. 

 

 

 

 76 Развитие основных физических качеств. Подготов-

ка к выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО. 

77 Развитие основных физических качеств. Подготов-

ка к выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО. 

78 Развитие основных физических качеств. Подготов-

ка к выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО. 

Раздел.    Знания о физической культуре (1ч) 

79 

 

История появления современного спорта.   - знакомятся с историей возникновения первых 

спортивных  

соревнований и видов спорта, сравнивают их с со-

временными  

видами спорта, приводят примеры их общих и отли-

чительных  

признаков. 

 

 

 

Раздел.    Способы самостоятельной деятельности (1ч) 

80 

 

Дозировка физической нагрузки во время занятий 

физической культурой. 

  -составляют индивидуальный план утренней заряд-

ки, определяют еѐ воздействие на организм с помо-

щью измерения пульса в начале и по окончании вы-

полнения (по разнице  

показателей) 

 

Раздел.  Физическое совершенствование. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Подвижные и спортивные игры (5 ч). 

81 Спортивные игры.   - наблюдают за образцами технических действий 

игры футбол,  
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82 Спортивные игры. уточняют особенности их выполнения;  

- разучивают технические приѐмы игры футбол (в 

группах  

и парах):  

1-ведение футбольного мяча с равномерной скоро-

стью  

змейкой, по прямой, по кругу;  

2-удар по неподвижному футбольному мячу внут-

ренней  

стороной стопы с небольшого разбега в мишень. 

83 Спортивные игры. 

84 Подвижные игры с элементами спортивных игр.   - наблюдают и анализируют образцы технических 

действий  

разучиваемых подвижных игр, обсуждают особен-

ности  

их выполнения в условиях игровой деятельности; 

- разучивают технические действия подвижных игр 

с элементами футбола; 

 

 

85 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

Раздел.  Физическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура (1ч) 

86 Дыхательная гимнастика. Зрительная гимнастика.   - обсуждают понятие «дыхательная гимнастика», 

выявляют  

и анализируют отличительные признаки дыхатель-

ной гимнастики от обычного дыхания;  

6разучивают правила выполнения упражнений ды-

хательной  

гимнастики, составляют и разучивают еѐ комплексы 

(работа  

в группах по образцу); 

6выполняют мини-исследование по оценке положи-

тельного  

влияния дыхательной гимнастики на время восста-

новления  
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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 2-3мин 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 вос-

становление  

пульса. 

 

- обсуждают понятие «зрительная гимнастика», вы-

являют и  

анализируют положительное влияние зрительной 

гимнастики  

на зрение человека;  

- анализируют задачи и способы организации заня-

тий зрительной гимнастикой во время работы за 

компьютером, 

выполнения домашних заданий; 

- разучивают правила выполнения упражнений зри-

тельной  

гимнастики, составляют и разучивают еѐ комплексы 

(работа  

в группах по образцу) 

Раздел.    Физическое совершенствование. 

Прикладно-ориентированная физическая культура (6 ч) 



 

605 
 

87-

92 

6ч 

Развитие основных физических качеств. Подготов-

ка к выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО. 

  Рефлексия: демонстрируют приросты показателей 

физических  

качеств нормативным требованиям комплекса ГТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 Развитие основных физических качеств. Подготов-

ка к выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО. 

89 Развитие основных физических качеств. Подготов-

ка к выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО. 

90 Развитие основных физических качеств. Подготов-

ка к выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО. 

91 Развитие основных физических качеств. Подготов-

ка к выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО. 

92 Развитие основных физических качеств. Подготов-

ка к выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО. 

Раздел.    Физическое совершенствование. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Лѐгкая атлетика (10ч). 

93 Броски набивного мяча.   -наблюдают выполнение образца техники броска 

набивного  
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94 Броски набивного мяча. мяча из-за головы в положении стоя и сидя, анали-

зируют  

особенности выполнения отдельных его фаз и эле-

ментов; 

-разучивают бросок набивного мяча из-за головы в 

положении  

стоя на дальность;  

6разучивают бросок набивного мяча из-за головы в 

положении  

сидя через находящуюся впереди на небольшой вы-

соте планку. 

95 Беговые упражнения повышенной координацион-

ной сложности. 

  -выполняют упражнения: 

- челночный бег 3×5м, челночный бег 4×5м, челноч-

ный  

бег 4×10м; 

- пробегание под гимнастической перекладиной с 

наклоном  

вперѐд, с наклоном вперед-в сторону (высота пере-

кладины  

на уровни груди обучающихся);  

-бег через набивные мячи;  

-бег с наступанием на гимнастическую скамейку; 

-бег по наклонной гимнастической скамейке (вверх 

и вниз);  

-ускорение с высокого старта; 

-ускорение с поворотом направо и налево; 

-бег с максимальной скоростью на дистанцию 30м;  

- бег с максимальной скоростью на короткое рассто-

яние  

с дополнительным отягощением (гантелями в руках 

весом  

 

96 Беговые упражнения повышенной координацион-

ной сложности. 

97 Беговые упражнения повышенной координацион-

ной сложности. 
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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. 

98 Беговые упражнения повышенной координацион-

ной сложности. 

по 100 г) 

99 Беговые упражнения повышенной координацион-

ной сложности. 

100 

 

Прыжок в длину с разбега.   наблюдают и анализируют образец техники прыжка 

в длину  

с разбега, способом согнув ноги, обсуждают осо-

бенности  

выполнения отдельных его фаз (разбег, отталкива-

ние, полѐт, приземление);  

6разучивают подводящие упражнения к прыжку с 

разбега,  

согнув ноги: 

1-спрыгивание с горки матов с выполнением техни-

ки  

приземления; 

2-спрыгивание с горки матов со сгибанием и разги-

банием  

ног в коленях во время полѐта;  

3- прыжки с места вперѐд-верх толчком одной ногой 

с разведением и сведением ног в полѐте;  

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. 

 

101 Прыжок в длину с разбега. 

102 Прыжок в длину с разбега. 



 

608 
 

Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение воз-

растных 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 еѐ нарушения 

(на расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счѐт упражнений с высокой активностью ра-

боты больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоѐмах; солнечные и воздушные процедуры.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении гимнасти-

ческих 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, подъѐм переворотом. Упраж- 

нения в танце «Летка-енка». 

Лѐгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагивани-

ем. Технические действия при беге 

по легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражнения в передвижении на 

лыжах одновременным одношажным ходом. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; 

ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры общефизической подготовки. 

Волейбол: нижняя боковая подача; 

приѐм и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя ру-

ками от груди с места; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельно- 

сти. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятель-

ности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Номер 

урока 

Тематические блоки, 

темы 

(основное содержание) 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по факту 

Основные виды деятельности обучающихся Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разова-
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тельные 

ресурсы 

Раздел.    Знания о физической культуре (1ч) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из истории развития фи-

зической культуры в 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -обсуждают развитие физической культуры в средневековой  

России, устанавливают особенности проведения популярных  

среди народа состязаний;  

- обсуждают и анализируют особенности развития физической  

культуры во времена Петра I и его соратников, делают выводы  

о еѐ связи с физической подготовкой будущих солдат -  

защитников Отечества; 

-обсуждают особенности физической подготовки солдат в Рос-

сийской армии, наставления А.В.   Суворова российским вои-

нам. 

 

Раздел.    Способы самостоятельной деятельности (1ч) 

2 Самостоятельная физи-

ческая подготовка. 

  -обсуждают содержание и задачи физической подготовки  

школьников, еѐ связь с укреплением здоровья, подготовкой  

к предстоящей жизнедеятельности; 

- обсуждают и анализируют особенности организации занятий  

физической подготовкой в домашних условиях 

 

Лѐгкая атлетика (7ч) 

3 Предупреждение травм 

на занятиях лѐгкой атле-

тикой. 

  - обсуждают возможные травмы при выполнении легкоатлети-

ческих упражнений, анализируют причины их появления,  

приводят примеры по способам профилактики и предупрежде-

ния (при выполнении беговых и прыжковых упражнений,  

бросках и метании спортивных снарядов);  

-разучивают правила профилактики травматизма и выполняют  

их на занятиях лѐгкой атлетикой. 

 

4 

 

Беговые упражнения.   -наблюдают и обсуждают образец бега по соревновательной  

дистанции, обсуждают особенности выполнения его основных  

технических действий;  

-выполняют низкий старт в последовательности команд «На  

 

5 Беговые упражнения. 
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6 Беговые упражнения. старт!», «Внимание!», «Марш!»; 

-выполняют бег по дистанции 30 м с низкого старта; 

-выполняют финиширование в беге на дистанцию 30 м; 

-выполняют скоростной бег по соревновательной дистанции. 

7 

 

Метание малого мяча на 

дальность. 

  -наблюдают и анализируют образец метания малого мяча на  

дальность с места, выделяют его фазы и описывают технику  

их выполнения; 

-разучивают подводящие упражнения к освоению техники  

метания малого мяча на дальность с места: 

1-выполнение положения натянутого лука;  

2-имитация финального усилия;  

3-сохранение равновесия после броска; 

-выполняют метание малого мяча на дальность по фазам  

движения и в полной координации. 

 

 

8 Метание малого мяча на 

дальность. 

9 Метание малого мяча на 

дальность. 

Раздел.    Физическое совершенствование. 

Прикладно-ориентированная физическая культура (9 ч) 

10 Упражнения физической 

подготовки на  

развитие основных физи-

ческих качеств. 

  Рефлексия: демонстрирование приростов в показателях 

 физических качеств к нормативным требованиям комплекса 

ГТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Упражнения физической 

подготовки на  

развитие основных физи-

ческих качеств. 

12 Упражнения физической 

подготовки на  

развитие основных физи-

ческих качеств. 

13 Упражнения физической 

подготовки на  

развитие основных физи-

ческих качеств. 
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14 Упражнения физической 

подготовки на  

развитие основных физи-

ческих качеств. 

 

15 Подготовка к выполне-

нию нормативных требо-

ваний комплекса ГТО. 

  Рефлексия: демонстрирование приростов в показателях 

 физических качеств к нормативным требованиям комплекса 

ГТО. 

 

16 Подготовка к выполне-

нию нормативных требо-

ваний комплекса ГТО. 

17 Подготовка к выполне-

нию нормативных требо-

ваний комплекса ГТО. 

18 Подготовка к выполне-

нию нормативных требо-

ваний комплекса ГТО. 

Раздел.  Физическое совершенствование. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Подвижные и спортивные игры (8 ч). 

19 Предупреждение травма-

тизма на занятиях по-

движными играми. 

  -обсуждают возможные травмы при выполнении игровых  

упражнений в зале и на открытой площадке, анализируют 

причины их появления, приводят примеры способов профилак-

тики и предупреждения;  

-разучивают правила профилактики травматизма и выполняют  

их на занятиях подвижными и спортивными играми. 

 

 

20 

 

Технические действия 

игры баскетбол. 

  -наблюдают и анализируют образец броска мяча двумя руками  

от груди, описывают его выполнение с выделением основных  

фаз движения;  

-выполняют подводящие упражнения и технические действия  

игры баскетбол:  

 

21 Технические действия 

игры баскетбол. 
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22 Технические действия 

игры баскетбол. 

1-стойка баскетболиста с мячом в руках; 

2- бросок баскетбольного мяча двумя руками от груди  

(по фазам движения и в полной координации); 

3- бросок мяча двумя руками от груди с места после его  

ловли; 

-выполнение броска мяча двумя руками от груди с места  

в условиях игровой деятельности. 

23 Технические действия 

игры баскетбол. 

24 Технические действия 

игры баскетбол. 

25 Подвижные игры обще-

физической подготовки. 

  -разучивают правила подвижных игр, способы организации  

и подготовку мест проведения;  

-совершенствуют ранее разученные физические упражнения  

и технические действия из подвижных игр;  

-самостоятельно организовывают и играют в подвижные игры. 

 

26 Подвижные игры обще-

физической подготовки. 

Раздел.    Способы самостоятельной деятельности (1ч) 

27 Влияние занятий физиче-

ской подготовкой на ра-

боту систем организма. 

  -обсуждают работу сердца и лѐгких во время выполнения  

физических нагрузок, выявляют признаки положительного  

влияния занятий физической подготовкой на развитие систем  

дыхания и кровообращения;  

-устанавливают зависимость активности систем организма от  

величины нагрузки, разучивают способы еѐ регулирования в  

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

-выполняют мини-исследование по оценке тяжести физической  

нагрузки по показателям частоты пульса (работа в парах): 

1-выполняют 30 приседаний в максимальном темпе, останавли-

ваются и подсчитывают пульс за первые 30 с восстановления;  

2- выполняют 30 приседаний в спокойном умеренном темпе в  

течение 30 с, останавливаются и подсчитывают пульс за пер-

вые  

30 с восстановления;  

3-основываясь на показателях пульса, устанавливают  

зависимость тяжести нагрузки от скорости выполнения упраж-
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нения. 

Раздел.  Физическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура (1ч) 

28 Упражнения для профи-

лактики нарушения 

осанки. 

  -выполняют комплекс упражнений на расслабление мышц  

спины:  

52) и.п –о.с  

1-4 — руки вверх, встать на носки;  

5-8медленно принять и.п ;  

2)  и.п – стойка руки в стороны, предплечья согнуть, ладони 

раскрыты;  

1-руки вверх, предплечья скрестить над головой,  

лопатки сведены,  

2-и.п ; 

3)  и.п   — стойка руки за голову;  

1-2 – локти вперѐд; 

 3- 4 –и.п ; 

4) и.п – о.с ;  

1-2 –наклон вперѐд (спина прямая); 

 3-4 –и.п ; 

 

Раздел.  Физическое совершенствование. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура 

Гимнастика с основами акробатики (14 ч) 

29 Предупреждение травм 

при выполнении гимна-

стических и акробатиче-

ских упражнений. 

  -обсуждают возможные травмы при выполнении гимнастиче-

ских и акробатических упражнений, анализируют причины  

их появления, приводят примеры по способам профилактики  

и предупреждения травм;  

-разучивают правила профилактики травматизма и выполняют  

их на занятиях. 

 

30 Акробатическая комби-

нация. 

  -обсуждают правила составления акробатической комбинации,  

последовательность самостоятельного разучивания акробати-

ческих упражнений; 

-разучивают упражнения акробатической комбинации. 

 

31 Акробатическая комби-

нация. 
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32 Акробатическая комби-

нация. 

- составляют индивидуальную комбинацию из 6—9 хорошо  

освоенных упражнений (домашнее задание); 

- разучивают и выполняют самостоятельно составленную  

акробатическую комбинацию, контролируют выполнение  

комбинаций другими учениками (работа в парах). 

 

33-35 Опорной прыжок.   - наблюдают и обсуждают образец техники выполнения опор-

ного прыжка через гимнастического козла напрыгиванием,  

выделяют его основные фазы и анализируют особенности их 

выполнения (разбег, напрыгивание, опора на руки и переход  

в упор стоя на коленях, переход в упор присев, прыжок  

толчок двумя ногами прогнувшись, приземление);  

- описывают технику выполнения опорного прыжка и выделя-

ют еѐ сложные элементы (письменное изложение);  

- выполняют подводящие упражнения для освоения опорного  

прыжка через гимнастического козла с разбега напрыгиванием: 

1-прыжок с места вперѐд-вверх толчком двумя ногами;  

2- напрыгивание на гимнастический мостик толчком двумя  

ногами с разбега; 

3-прыжок через гимнастического козла с разбега напрыгивани-

ем (по фазам движения и в полной координации). 

 

34 Опорной прыжок. 

35 Опорной прыжок. 

36 Упражнения на гимна-

стической перекладине. 

  -знакомятся с понятиями «вис» и «упор», выясняют отличи-

тельные признаки виса и упора, наблюдают за образцами  

их выполнения учителем;  

-знакомятся со способами хвата за гимнастическую переклади-

ну, определяют их назначение при выполнении висов  

и упоров (вис сверху, снизу, разноимѐнный); 

-выполняют висы на низкой гимнастической перекладине  

с разными способами хвата (висы стоя на согнутых руках;  

лѐжа согнувшись и сзади; присев и присев сзади); 

-разучивают упражнения на низкой гимнастической перекла-

дине:  

 

37 Упражнения на гимна-

стической перекладине. 
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38 Упражнения на гимна-

стической перекладине. 

1-подъѐм в упор с прыжка;  

2-подъѐм в упор переворотом из виса стоя на согнутых  

руках. 39 Упражнения на гимна-

стической перекладине. 

40 Танцевальные упражне-

ния. 

  -наблюдают и анализируют образец танца «Летка-енка»,  

выделяют особенности выполнения его основных движений; 

-разучивают движения танца, стоя на месте: 

1-2 –толчок двумя ногами, небольшой подскок вперѐд,  

левую ногу вынести вперѐд-в сторону, приземлиться;  

3-4 –повторить движения 1-2, но вынести правую ногу  

вперѐд-в сторону; 

-выполняют разученные танцевальные движения с добавлени-

ем прыжковых движений с продвижением вперѐд:  

1-4 –небольшие подскоки на месте;  

5 –толчком двумя ногами подскок вперѐд, приземлиться; 

6 –толчком двумя ногами подскок назад, приземлиться; 

7 –толчком двумя ногами три небольших прыжка вперѐд; 

8 –продолжать с подскока вперѐд и вынесением левой ноги  

вперѐд-в сторону;  

6выполняют танец «Летка-енка» в полной координации под 

музыкальное сопровождение. 

 

41 Танцевальные упражне-

ния. 

42 Танцевальные упражне-

ния. 

Раздел.    Физическое совершенствование. 

Прикладно-ориентированная физическая культура (6 ч) 

43 Упражнения физической 

подготовки на  

развитие основных физи-

ческих качеств. 

  Рефлексия: демонстрирование приростов в показателях 

 физических качеств к нормативным требованиям комплекса 

ГТО. 

 

44 Упражнения физической 

подготовки на  

развитие основных физи-

ческих качеств. 
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45 Упражнения физической 

подготовки на  

развитие основных физи-

ческих качеств. 

46 Подготовка к выполне-

нию нормативных требо-

ваний комплекса ГТО. 

  Рефлексия: демонстрирование приростов в показателях 

 физических качеств к нормативным требованиям комплекса 

ГТО. 

 

47 Подготовка к выполне-

нию нормативных требо-

ваний комплекса ГТО. 

48 Подготовка к выполне-

нию нормативных требо-

ваний комплекса ГТО. 

Раздел.    Знания о физической культуре (1ч) 

49 Из истории развития 

национальных видов 

спорта. 

  -знакомятся и обсуждают виды спорта народов, населяющих  

Российскую Федерацию, находят в них общие признаки и раз-

личия, готовят небольшой доклад (сообщение) о развитии  

национальных видов спорта в своей республике, области,  

регионе. 

 

Раздел.    Способы самостоятельной деятельности (1ч) 

50 Оказание первой помощи 

на занятиях физической 

культурой. 

  -обсуждают рассказ учителя о возможных травмах и ушибах  

на уроках физической культуры, анализируют признаки  

лѐгких и тяжѐлых травм, приводят причины их возможного  

появления;  

-разучивают правила оказания первой помощи при травмах и  

ушибах, приѐмы и действия в случае их появления  

(в соответствии с образцами учителя): 

1-лѐгкие травмы (носовое 

кровотечение; порезы и потѐртости; небольшие ушибы на раз-

ных частях тела; отморожение  

пальцев рук); 

2-тяжѐлые травмы (вывихи; сильные ушибы) 

 

Лыжная подготовка (17ч) 
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51 Предупреждение травм 

на занятиях лыжной под-

готовкой. 

  Обсуждают возможные травмы при выполнении упражнений  

лыжной подготовки, анализируют причины их появления,  

приводят примеры способов профилактики и предупреждения  

(при выполнении спусков, подъѐмов и поворотов); 

-разучивают правила профилактики травматизма и выполняют  

их на занятиях лыжной подготовкой. 

 

52 Передвижение на лыжах 

одновременным одно-

шажным ходом. 

  -наблюдают и анализирую образец передвижения на лыжах  

одновременным одношажным ходом, сравнивают его с ра-

зученными способами передвижения и находят общие и отли-

чительные особенности, выделяют основные фазы в технике  

передвижения;  

-выполняют имитационные упражнения в передвижении  

на лыжах (упражнение без лыж и палок);  

-выполняют скольжение с небольшого склона, стоя на лыжах  

и одновременно отталкиваясь палками; 

-выполняют передвижение одношажным одновременным  

ходом по фазам движения и в полной координации. 

 

53 Передвижение на лыжах 

одновременным одно-

шажным ходом. 

54 Передвижение на лыжах 

одновременным одно-

шажным ходом. 

55 Передвижение на лыжах 

одновременным одно-

шажным ходом. 

56 Передвижение на лыжах 

одновременным одно-

шажным ходом. 

57 Передвижение на лыжах 

одновременным одно-

шажным ходом. 

58 Передвижение на лыжах 

одновременным одно-

шажным ходом. 

59 Передвижение на лыжах 

одновременным одно-

шажным ходом. 

60 Передвижение на лыжах 

одновременным одно-

шажным ходом. 
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61 Передвижение на лыжах 

одновременным одно-

шажным ходом. 

62 Передвижение на лыжах 

одновременным одно-

шажным ходом. 

63 Передвижение на лыжах 

одновременным одно-

шажным ходом. 

64 Передвижение на лыжах 

одновременным одно-

шажным ходом. 

 

65 Передвижение на лыжах 

одновременным одно-

шажным ходом. 

66 Передвижение на лыжах 

одновременным одно-

шажным ходом. 

67 Передвижение на лыжах 

одновременным одно-

шажным ходом. 

Лѐгкая атлетика (3ч) 

68 Упражнения в прыжках в 

высоту с разбега. 

  -наблюдают и анализируют образец техники прыжка в высоту  

способом перешагивания, выделяют его основные фазы и  

описывают технику их выполнения (разбег, отталкивание,  

полѐт и приземление);  

-выполняют подводящие упражнения для освоения техники  

прыжка в высоту способом перешагивания:  

 

69 Упражнения в прыжках в 

высоту с разбега. 

70 Упражнения в прыжках в 

высоту с разбега. 



 

619 
 

  1- толчок одной ногой с места и доставанием другой ногой  

подвешенного предмета;  

2-толчок одной ногой с разбега и доставанием другой ногой  

подвешенного предмета; 

3-перешагивание через планку стоя боком на месте;  

4-перешагивание через планку боком в движении;  

5-стоя боком к планке отталкивание с места и переход через  

неѐ;  

-выполняют прыжок в высоту с разбега способом перешагива-

ния в полной координации. 

Раздел.  Физическое совершенствование. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Подвижные и спортивные игры (5 ч). 

71 Предупреждение травма-

тизма на занятиях по-

движными играми. 

  - обсуждают возможные травмы при выполнении игровых  

упражнений в зале и на открытой площадке, анализируют 

причины их появления, приводят примеры способов профилак-

тики и предупреждения;  

-разучивают правила профилактики травматизма и выполняют  

их на занятиях подвижными и спортивными играми. 

 

72 Технические действия 

игры волейбол. 

  - наблюдают и анализируют образец нижней боковой подачи,  

обсуждают еѐ фазы и особенности их выполнения;  

- выполняют подводящие упражнения для освоения техники  

нижней боковой подачи:  

1-нижняя боковая подача без мяча (имитация подачи); 

2-нижняя боковая подача в стенку с небольшого расстояния; 

 

73 Технические действия 

игры волейбол. 

74 Технические действия 

игры волейбол. 
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75 Технические действия 

игры волейбол. 

3- нижняя боковая подача через волейбольную сетку  

с небольшого расстояния; 

6выполняют нижнюю боковую подачу по правилам  

соревнований; 

- наблюдают и анализируют образец приѐма и передачи мяча  

сверху двумя руками, обсуждают еѐ фазы и особенности  

их выполнения;  

- выполняют подводящие упражнения для освоения техники  

приѐма и передачи мяча сверху двумя руками: 

1-передача и приѐм мяча двумя руками сверху над собой,  

стоя и в движении;  

2-передача и приѐм мяча двумя руками сверху в парах;  

3- приѐм и передача мяча двумя руками сверху через 

 волейбольную сетку;  

- выполняют подачу, приѐмы и передачи мяча в условиях  

игровой деятельности. 

Раздел.    Физическое совершенствование. 

Прикладно-ориентированная физическая культура (3 ч) 

76 Подготовка к выполне-

нию нормативных требо-

ваний комплекса ГТО. 

  Рефлексия: демонстрирование приростов в показателях 

 физических качеств к нормативным требованиям комплекса 

ГТО. 

 

77 Подготовка к выполне-

нию нормативных требо-

ваний комплекса ГТО. 

78 Подготовка к выполне-

нию нормативных требо-

ваний комплекса ГТО. 

Раздел.    Способы самостоятельной деятельности (2ч) 

79 Оценка годовой динами-

ки показателей физиче-

ского развития и физиче-

ской подготовленности. 

  -обсуждают рассказ учителя о неравномерном изменении 

показателей физического развития и физической подготовлен-

ности учащихся в период обучения в школе;  

-составляют таблицу наблюдений за результатами измерения  
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80 Оценка годовой динами-

ки показателей физиче-

ского развития и физиче-

ской подготовленности. 

показателей физического развития и физической подготовлен-

ности по учебным четвертям (триместрам) по образцу;  

-измеряют показатели физического развития и физической  

подготовленности, сравнивают результаты измерения индиви-

дуальных показателей с таблицей возрастных стандартов;  

-ведут наблюдения за показателями физического развития  

и физической подготовленности в течение учебного года  

и выявляют, в какой учебной четверти (триместре) были  

наибольшие их приросты;  

-обсуждают рассказ учителя о формах осанки и разучивают  

способы еѐ измерения;  

-проводят мини-исследования по определению состояния  

осанки с помощью теста касания рук за спиной: 

1-проводят тестирование осанки;  

2- сравнивают индивидуальные показатели с оценочной  

таблицей и устанавливают состояние осанки;  

-ведут наблюдения за динамикой показателей осанки в течение 

учебного года и выявляют, в какой учебной четверти  

(триместре) происходят еѐ изменения 

Раздел.  Физическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура (1ч) 

81 Закаливание организма.   -разучивают правила закаливания во время купания в есте-

ственных водоѐмах, при проведении воздушных и солнечных  

процедур, приводят примеры возможных негативных 

 последствий их нарушения;  

-обсуждают и анализируют способы организации, проведения  

и содержания процедур закаливания. 

 

Раздел.  Физическое совершенствование. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Подвижные и спортивные игры (5 ч). 

82 Предупреждение травма-

тизма на занятиях по-

движными играми. 

  -обсуждают возможные травмы при выполнении игровых  

упражнений в зале и на открытой площадке, анализируют 

причины их появления, приводят примеры способов профилак-

тики и предупреждения;  
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-разучивают правила профилактики травматизма и выполняют  

их на занятиях подвижными и спортивными играми. 

83 Технические действия 

игры футбол. 

  -наблюдают и анализируют образец техники остановки катяще-

гося футбольного мяча, описывают особенности выполнения; 

-разучивают технику остановки катящегося мяча внутренней  

стороной стопы после его передачи;  

-разучивают удар по мячу с двух шагов, после его остановки; 

-выполняют технические действия игры футбол в условиях  

игровой деятельности. 

 

84 Технические действия 

игры футбол. 

85 Технические действия 

игры футбол. 

86 Подвижные игры обще-

физической подготовки. 

  -разучивают правила подвижных игр, способы организации  

и подготовку мест проведения;  

-совершенствуют ранее разученные физические упражнения  

и технические действия из подвижных игр;  

-самостоятельно организовывают и играют в подвижные игры. 

 

Лѐгкая атлетика (10 ч) 

87 Предупреждение травм 

на занятиях лѐгкой атле-

тикой. 

  - обсуждают возможные травмы при выполнении легкоатлети-

ческих упражнений, анализируют причины их появления,  

приводят примеры по способам профилактики и предупрежде-

ния (при выполнении беговых и прыжковых упражнений,  

бросках и метании спортивных снарядов);  

-разучивают правила профилактики травматизма и выполняют  

их на занятиях лѐгкой атлетикой. 

 

88 Беговые упражнения.   -наблюдают и обсуждают образец бега по соревновательной  

дистанции, обсуждают особенности выполнения его основных  

технических действий;  

-выполняют низкий старт в последовательности команд «На  

старт!», «Внимание!», «Марш!»; 

-выполняют бег по дистанции 30 м с низкого старта; 

-выполняют финиширование в беге на дистанцию 30 м; 

-выполняют скоростной бег по соревновательной дистанции. 

 

89 Беговые упражнения. 
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90 Беговые упражнения. 

91 Беговые упражнения. 

92 Беговые упражнения. 

93 Метание малого мяча на 

дальность. 

  -наблюдают и анализируют образец метания малого мяча на  

дальность с места, выделяют его фазы и описывают технику  

их выполнения разучивают подводящие упражнения к освое-

нию техники  

метания малого мяча на дальность с места: 

1-выполнение положения натянутого лука;  

2-имитация финального усилия;  

3-сохранение равновесия после броска; 

-выполняют метание малого мяча на дальность по фазам  

движения и в полной координации 

 

94 Метание малого мяча на 

дальность. 

95 Метание малого мяча на 

дальность. 

96 Метание малого мяча на 

дальность. 

  

Раздел.    Физическое совершенствование. 

Прикладно-ориентированная физическая культура (6 ч) 

97 Упражнения физической 

подготовки на  

развитие основных физи-

ческих качеств. 

  Рефлексия: демонстрирование приростов в показателях 

 физических качеств к нормативным требованиям комплекса 

ГТО. 

 

98 Упражнения физической 

подготовки на  

развитие основных физи-

ческих качеств. 

99 Упражнения физической 

подготовки на  

развитие основных физи-

ческих качеств. 

100 Подготовка к выполне-

нию нормативных требо-

ваний комплекса ГТО. 

  Рефлексия: демонстрирование приростов в показателях 

 физических качеств к нормативным требованиям комплекса 

ГТО. 
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2.2.13.Содержание курсов внеурочной деятельности 

 

Социальное направление 
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов учащихся, способствующих успешному освое-

нию нового социального опыта на уровне основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологи-

ческих компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

 формирование психологической культуры и коммуникационной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимо-

действия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межличностных отношений; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, к материальным ценностям.  

 

«Я – исследователь» 
1 класс – 28 часов 

 Учебная нагрузка определена из расчета 1 час в неделю в школе. В первой четверти данная работа не проводится. Таким образом, общий 

объем занятий по программе первого класса составляет 28 часов. Занятия в рамках тренинга развития исследовательских способностей 

начинаются только со второй четверти. Дети к этому времени в основном адаптировались к школе и освоили ряд общих учебных навыков 

(начинают читать, писать, считать и др.). 

 Самостоятельная исследовательская практика в первом классе не предусмотрена (это возможно только для одаренных детей).  Правда, в 

программе выделены часы на индивидуальную учебно - исследовательскую работу. Она выполняется ребенком с высокой долей 

101 

 

 

102 

Подготовка к выполне-

нию нормативных требо-

ваний комплекса ГТО. 

 

Подготовка к выполне-

нию нормативных требо-

ваний комплекса ГТО. 



 

625 
 

самостоятельности, но при участии педагога. 

 Результаты собственной исследовательской работы первоклассники представляют только на мини-конференциях и семинарах, проводимых 

после различных экспресс-исследований. Желательно выделить (и это отмечено в варианте тематического планирования) специальное время для 

участия первоклассников в качестве зрителей в конкурсных защитах исследовательских работ и творческих проектов учащихся вторых-четвертых 

классов. 

Содержание занятий 

Тренинг развития исследовательских способностей – 12 часов 

Общий объем тренинговых занятий -12 часов (из расчета один час в неделю). Домашняя самостоятельная работа в первом классе не 

предусмотрена. 

Тема 1 «Что такое исследование? Методы исследования» 1 час 

Знакомство с понятием «исследование». Корректировка детских представлений о том, что они понимают под словом «исследование». 

Коллективное обсуждение вопросов о том, где человек использует свою способность исследовать окружающий мир. 

Как и где человек проводит исследования в быту? 

Только человек исследует мир или животные тоже умеют это делать? 

Что такое научные исследования? 

Где и как люди используют результаты научных исследований? 

Что такое научное открытие? 

Метод исследования как путь решения задач исследователя. 

Знакомство с основными доступными методами исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести 

эксперимент и др.) в ходе изучения доступных объектов (солнечный луч, комнатные растения, животные из «живого уголка» и т.п.). 

Тема 2 «Наблюдение и наблюдательность. Что такое эксперимент?» - 1 час 

Знакомство с наблюдением как методом исследования. 

Изучение преимуществ и недостатков наблюдения (показать наиболее распространенные зрительные иллюзии). Выполнить задания на проверку и 

тренировку наблюдательности. 

Самый главный способ получения научной информации. 

Проведение экспериментов с доступными объектами (вода, свет, бумага и др.). 
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Тема 3 «Учимся вырабатывать гипотезы. Учимся высказывать суждения» - 1 час 

Что такое гипотеза? Как создаются гипотезы? Что такое провокационная идея и чем она отличается от гипотезы? 

Практические задания на продуцирование гипотез. 

Что такое суждение. Как высказывать суждения.  Правильные и ошибочные суждения -практическая работа. 

Тема 4 «Как правильно классифицировать. Что такое  определения? Как давать определения понятиям» 1 час 

Что такое классификация и что значит «классифицировать»?  Практические задания на классифицирование предметов по разным 

основаниям.  Неправильные классификации  - поиск ошибок. 

Знакомство с понятиями и особенностями их формулирования. Загадки как определения понятий.  Практические задания с использованием 

приемов, сходных с определением понятий. 

Тема 5 «Учимся делать умозаключения и выводы» 1 час 

Знакомство с умозаключением. Что такое вывод? Как правильно делать умозаключения - практические задания. 

Тема 6 «Как задавать вопросы? Учимся выделять главное и второстепенное» 1 час   

Какими бывают вопросы? Какие слова используются при формулировке вопросов? Как правильно задавать вопросы? 

Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. 

Знакомство с «матрицей по оценке идей».  Практическая работа - выявление логической структуры текста. Практические задания типа «Что 

сначала, что потом». 

Тема 7 «Как делать схемы?» 1 час 

Знакомство с понятиями: схема, чертеж, рисунок, график, формула и т.п.  Практические задания по созданию схем объектов. Практическое задание 

«Пиктограммы». 

Тема 8 «Как работать с книгой?» 1 час 

Какие книги используют исследователи, какие книги считаются научными? Что такое справочник, энциклопедия, словарь и т.п.? С чего лучше 

начинать читать научные книги? 

Практическая работа по структурированию текстов. 

Тема 9 «Что такое парадоксы?» 1 час 

Что такое парадокс? Какие парадоксы нам известны? Знакомство с самыми знаменитыми и доступными парадоксами. 
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Практическая работа «Эксперименты по изучению парадоксальных явлений». 

Тема 10 «Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях» 1 час 

Что такое мысленный эксперимент? Практические задания по проведению мысленных экспериментов. Что такое модель? 

Наиболее известные и доступные эксперименты на моделях. 

Практическое задание по экспериментированию с моделями (игрушки как модели людей, техники и др.). 

Тема 11 «Как планировать исследования и проекты» 1 час 

Чем исследование отличается от проекта?  Практическое задание по проектированию и представлению итогов. Практическое задание по 

составлению планов проведения исследовательской работы и разработки проекта. 

Тема 12 «Как сделать сообщение о результатах исследования» 1 час 

Что такое доклад? Как составлять план своего доклада? 

Практические задания «Как сделать сообщение».  Практические задания на сравнения и метафоры. 

Самостоятельная исследовательская практика – 10 часов 

Общий объем занятий-10 часов. Занятия проводятся начиная со второй четверти учебного года. 

Тема 1 «Тренировочное занятие по методике проведения самостоятельных исследований» 1 час 

Методика проведения тренировочных занятий подробно представлена в методических рекомендациях к программе. 

Тема 2 «Экспресс-исследование» 1 час 

Перед прогулкой по территории, прилегающей к школе, или экскурсией класс делится на группы по два-три человека. Каждая группа получает 

задание провести собственное мини-исследование. По итогам этих исследований (желательно сразу в этот же день) проводится мини-

конференция. 

Тема 3 «Мини-конференция по итогам экспресс-исследования» 1 час 

С краткими сообщениями выступают только желающие. 

Тема 4 «Экскурсия-исследование» 1 час 

Занятие посвящено изучению нового в процессе экскурсии. Тематика экскурсий варьируется в зависимости от возможностей и условий. Класс 

также целесообразно поделить на группы и предложить самостоятельно выбрать тему исследования и провести его. 

Тема 5 «Мини-конференция по итогам экскурсии». 1 час 
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Конференция по итогам исследования, выполненного на экскурсии, проводится через неделю. Каждой группе дается время на сообщение и ответы 

на вопросы. 

Тема 6 «Коллективная игра-исследование» 1 час 

Методика проведения коллективных игр-исследований описана в методических рекомендациях. Нужно выбрать любую из описанных игр или 

разработать собственную. 

Тема 7 «Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» 1 час 

Дети проводят это исследование, пользуясь методами, которые они освоили в ходе тренировочных занятий. Итоги желательно подвести в ходе 

специального мини-семинара, где у каждого будет возможность сообщить о своих результатах. 

Каждый ребенок выбирает тему для своей коллекции и собирает материал. 

Тема 8 «Сообщения о собранных коллекциях» 1 час 

Семинар, на котором дети смогут сообщить о том, какие коллекции ими собраны. Уточнение собственного исследовательского задания на летние 

каникулы. 

 

Мониторинг исследовательской деятельности – 6 часов 

Общий объем - 6 часов. 

Тема 1 «Мини-конференция по итогам экспресс-исследований» 1 час 

Дети выступают с короткими сообщениями по итогам собственных изысканий, сделанных в результате экспресс-исследований.  Присутствующие 

задают вопросы и высказывают собственные мнения об услышанном. 

Тема 2 «Мини-конференция по итогам собственных исследований» 1 час 

Дети выступают с краткими докладами по итогам собственных исследований, проведенных по методикам «Коллекционирование» и «Продолжи 

исследование». Присутствующие задают вопросы и высказывают свое мнение об услышанном. 

Тема 3 «Участие в защитах исследовательских работ  

и творческих проектов учащихся вторых-четвертых классов» 4 часа 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований, о выполненных проектах, а также вопросы авторам. 

 

2 класс – 53 часа 
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 Учебная нагрузка определена из расчета 1 час в неделю в школе плюс самостоятельная работа вне школы. Всего - 53 часа, из них 34 часа 

под руководством учителя и 19 часов самостоятельной работы. 

 Во втором классе целесообразно программу тренинговых занятий поделить на две самостоятельные части -два цикла. 

 Одна часть реализуется в первой четверти, вторая  -в третьей (во второй и четвертой четвертях учебного года лучше сделать перерывы в 

тренинговых занятиях). Каждая из этих частей должна быть спланирована как относительно автономная и цельная. 

 Все дети во втором классе готовы и должны быть включены в самостоятельную исследовательскую практику. Каждый ребенок получает 

рабочую тетрадь «Я -  исследователь», где подробно описаны все этапы проведения собственного исследования, и начинает работу.  

 Некоторые дети с большей готовностью берутся за коллективные исследовательские работы и проекты, часть детей ориентирована на 

индивидуальные исследования. Педагогу следует проявить гибкость в данном вопросе.  Изучив мотивацию выбора ребенка в пользу 

индивидуальной и коллективной работы, можно принять решение и кому-то предложить поработать в коллективе, а кому-то  -индивидуально. 

 Результаты собственной исследовательской работы второклассники впервые будут представлять на специально организованных 

«конкурсных» защитах исследовательских работ и творческих проектов. 

Содержание занятий 

Тренинг исследовательских способностей – 17 часов 

Общий объем тренинговых занятий в классе - 17 часов (из расчета один час в неделю).  На домашнюю самостоятельную работу учащиеся будут 

затрачивать примерно 3 часа. Занятия в каждой четверти проводятся относительно автономно.  Поэтому каждый цикл, имея разные акценты, 

содержит практически весь комплекс знаний, умений и навыков, отрабатываемых на тренинговых занятиях. 

Первый цикл (первая четверть) – 8 часов 

Тема 1 «Научные исследования и наша жизнь» 1 час 

Уточнение и корректировка детских представлений об исследовании и исследователях. Коллективное обсуждение вопроса о том, какие науки и 

какие области исследований им известны. Коллективное обсуждение вопросов о наиболее заинтересовавших детей исследованиях и открытиях, о 

возможностях применения их результатов. Беседа о самых интересных 

научных открытиях, использующихся в нашей жизни. 

Тема 2 «Методы исследования» 1 час 

Совершенствование владения основными доступными нам методами исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого человека, 

понаблюдать, провести эксперимент и др.).  Практические задания-  тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения 

доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, животные, люди и т.п.). 
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Тема 3 «Наблюдение и наблюдательность» 1 час  

Сфера применения наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях, сделанных преимущественно на основе наблюдений.  

Знакомство с приборами, созданными для наблюдения (телескопы, микроскопы и др.). Практические задания на развитие наблюдательности. 

Тема 4 «Эксперимент - познание в действии» 1 час 

Что мы знаем об экспериментировании? Как узнавать новое с помощью экспериментов.  Планирование и проведение экспериментов с доступными 

объектами (вода, бумага и др.). 

Тема 5 «Гипотезы и провокационные идеи» 1 час 

Что такое гипотеза и что такое провокационная идея. Чем они похожи и чем отличаются. Практические задания на продуцирование гипотез и 

провокационных идей. 

Тема 6 «Анализ и синтез» 1 час 

Что значит проанализировать объект или явление. Что такое синтез.  Практические задания на анализ и синтез. 

Практические задания «Как делать обобщения». 

Тема 7 «Как давать определения понятиям» 1 час 

Практическое использование приемов, сходных с определением понятий. Загадки как определения понятий. Составление кроссвордов. 

Тема 8 «Планирование и проведение наблюдений и экспериментов» 1 час 

Коллективная беседа «Нужен ли исследователю план работы».  Практическая работа «Планируем и проводим собственные наблюдения». 

Практическая работа «Планируем и проводим собственные эксперименты». 

Второй цикл (третья четверть) – 9 часов 

Тема 1 «Наблюдение и экспериментирование» 1 час 

Практические задания на развитие умений наблюдать и экспериментировать. 

Тема 2 «Основные логические операции» 1 час 

Практические задания по темам: как давать определения понятиям, проводить анализ, синтезировать, обобщать, классифицировать, делать 

умозаключения. 

Тема 3 «Гипотезы и способы их конструирования» 1 час 

Беседа на тему «Как рождаются гипотезы». Какими бывают гипотезы. Как подтвердить или опровергнуть гипотезу. 
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Практические задания по теме «Конструирование гипотез». 

Тема 4 «Искусство задавать вопросы» 1 час 

Коллективная беседа о том, какими бывают вопросы. Как правильно задавать вопросы. Как узнавать новое с помощью 

вопросов. Бывают ли вопросы глупыми.  Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. 

Тема 5 «Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное» 1 час 

Что такое оценка научных идей, кто и как может оценить идею. Знакомство с «матрицей по оценке идей».  Практическая работа «Выявление 

логической структуры текста».  Практические задания типа «Что сначала, что потом». 

Тема 6 «Ассоциации и аналогии» 1 час 

Знакомство с понятиями «ассоциация» и «аналогия». Практические задания на выявление уровня сформированности и развитие ассоциативного 

мышления. Коллективная беседа «Использование аналогий в науке» (бионика, биоархитектура и др.). Практическое задание на создание аналогий. 

Тема 7 «Суждения, умозаключения, выводы» 1 час 

Знакомство с логикой и правилами делать суждения, умозаключения и выводы.  Практические задания по развитию умений высказывать суждения 

и делать умозаключения. 

Тема 8 «Искусство делать сообщения» 1 час 

Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное.  Практические задания «Что сначала, что 

потом», «Составление рассказов по заданному алгоритму» и т.п. 

Тема 9 «Как подготовиться к защите собственной исследовательской работы» 1 час 

Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «Как правильно делать доклад», «Как отвечать на вопросы» и т.п. Практические задания 

«Вопросы и ответы», «Как доказывать идеи» и т.п. 

Самостоятельная исследовательская практика – 16 часов 

Общий объем занятий -11 часов, из них 7 часов отведено на индивидуальную работу. Занятия проводятся периодически, в течение учебного года. 

На самостоятельную работу учащиеся будут затрачивать примерно 16 часов. 

Тема 1 «Как выбрать тему собственного исследования» 2 час 

Коллективное обсуждение задачи выбора темы собственного исследования. Индивидуальная работа с учащимися (методика и правила выбора 

темы подробно описаны в методических рекомендациях к программе). 

Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных исследований» 5 часов 
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Каждый ребенок должен иметь рабочую тетрадь «Я -исследователь». В ней последовательно изложено, какие задачи он должен решать. 

Тема 3 «Коллективная игра-исследование» 3 час 

Методика проведения игр-исследований описана в методических рекомендациях.  Предлагается выбрать любой из описанных или разработать 

собственный сценарий. 

Тема 4 «Индивидуальная консультационная работа по проведению самостоятельных исследований» 4 часа 

Подготовка детских работ к публичной защите.  Педагог проводит индивидуальную работу с учащимися, работающими в микрогруппах или 

индивидуально.  Индивидуальное консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме того, большая часть ребят 

склонна хранить в секрете от других результаты собственных изысканий до момента их завершения. 

Тема 5 «Семинар» 2 часа 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий и провести предварительную защиту собственных работ. 

Мониторинг исследовательской деятельности – 6 часов 

Общий объем - 6 часов. Из них на коллективную работу присутствие на защитах других ребят, на индивидуальную подготовку к защите и на 

защиту, где ребенок (микрогруппа) представляет собственную работу, отводится по 2 часа. 

Тема 1 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов учащихся» 2 часа  

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, 

высказывание собственных суждений. 

Тема 2 «Подготовка собственных работ к защите» 2 часа 

Планирование собственного выступления.  Подготовка текста доклада, схем, графиков, рисунков, чертежей, макетов. 

Подготовка к ответам на вопросы. 

Тема 3 «Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов»2 часа 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований и выполненных проектах, 

вопросы авторам. 

 

3 класс – 34 часа 

 Учебная нагрузка определена из расчета 1 час в неделю в школе плюс самостоятельная работа вне школы. Всего предусмотрено 34 часа под 

руководством учителя плюс 25 часов самостоятельной работы. 
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 В третьем классе целесообразно программу тренинговых занятий ограничить лишь обязательными занятиями в третьей четверти.  

Надо продолжать чередовать коллективную и индивидуальную учебно-исследовательскую работу детей. Важно, чтобы каждый ребенок 

приобретал разносторонний опыт, как в проведении учебных исследований, так и во взаимодействии со сверстниками. 

 Планировать сроки проведения защит следует так же, как и во втором классе, по мере готовности детских работ (преимущественно в 

третьей и четвертой четвертях учебного года). 

 Практику проведения конкурсных защит в третьем классе следует продолжить. Результаты детских работ существенно разнятся, и 

выделение особо отличившихся в данных ситуациях вполне уместно и справедливо. 

Содержание занятий 

Тренинг исследовательских способностей – 10 часов 

Общий объем аудиторных занятий в школе -10 часов (из расчета один час в неделю в 3-й четверти). Временные затраты учащихся на домашнюю, 

самостоятельную работу должны составить примерно 4 часа. 

Тема 1 «Наблюдение и экспериментирование» 1 час 

Беседа о том, что такое наблюдение и экспериментирование.  Практические задания по развитию умений наблюдать и экспериментировать. 

Тема 2 «Методы исследования» 1 час 

Совершенствование владения основными методами исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести 

эксперимент и др.).  Практические задания - использование методов исследования в ходе изучения доступных объектов.  Исследования с помощью 

новейших информационных технологий. 

Тема 3 «Наблюдение и наблюдательность» 1 час 

Коллективная беседа «Наиболее интересные научные открытия, сделанные методом наблюдения». Работа с приборами, созданными для 

наблюдения (телескопы, бинокли, микроскопы и 

Тема 4 «Совершенствование техники экспериментирования» 1 час 

Коллективная беседа «Как спланировать эксперимент». Анализ самых интересных экспериментов, выполненных в нашей группе (классе). 

Практическое занятие «Проведение экспериментов». 

Тема 5 «Интуиция и создание гипотез» 1 час 

Знакомство с понятием «интуиция».  Примеры интуитивных решений проблем. Как интуиция помогает в исследованиях. Как интуиция помогает 

вырабатывать гипотезы.  Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей.  Практическое занятие по созданию и 

проверке собственных гипотез. 
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Тема 6 «Правильное мышление и логика» 1 час 

Практические задания на анализ и синтез.  Практические задания «Как делать обобщения». Классифицирование. Определение понятий. 

Тема 7 «Искусство делать сообщения» 1 час 

Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Как подготовить текст 

выступления.  Практические задания по структурированию текстов. 

Тема 8 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 1 час 

Коллективная беседа «Умные и глупые вопросы».  Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. 

Практические задания по развитию умений слушать вопрос и отвечать на него. 

Тема 9 «Семинар «Как подготовиться к защите» 2 час 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий и провести предварительную защиту собственных работ. 

Анализ полученных материалов. Определение основных понятий. Структурирование полученной информации.  Подготовка текста 

доклада.  Подготовка к ответам на вопросы. Разработка и выполнение рисунков, чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п. 

Самостоятельная исследовательская практика 

Общий объем занятий -18 часов, из них 10 часов - на индивидуальную работу. Занятия проводятся периодически, в течение учебного года. На 

самостоятельную работу отводится примерно 21 час. 

Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. Обсуждение планов выбора темы собственного исследования. 

Индивидуальная работа с учащимися – 18 часов 

Тема 1 «Определение проблемы и выбор темы собственного исследования» 1 час 

Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных исследований» 3 часа 

Каждый ребенок должен иметь рабочую тетрадь «Я - исследователь». В ней последовательно изложено, какие задачи он должен решать. 

Тема 3 «Коллективная игра-исследование» 2 часа 

Методика проведения коллективных игр-исследований описана в тексте методических рекомендаций.  Предлагается выбрать любой из описанных 

или разработать собственный сценарий. 

Тема 4 «Семинар» 2 часа 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий и провести предварительную защиту собственных работ. 
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Тема 5 «Индивидуальная консультационная работа по проведению самостоятельных исследований»  10 часов 

Подготовка детских работ к публичной защите.  Педагог проводит индивидуальную работу с учащимися, работающими в микрогруппах или 

индивидуально.  Индивидуальное консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме того, большая часть ребят 

склонна хранить в секрете от других результаты собственных изысканий до момента их завершения. 

Мониторинг исследовательской деятельности 6 часов 

Общий объем часов - 6. На коллективную работу (присутствие на защитах других ребят), на индивидуальную подготовку к защите и на защиту, где 

ребенок (микрогруппа) представляет собственную работу, отводится по 2 часа. 

Тема 1 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов учащихся» 2 часа 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, 

высказывание собственных суждений. 

Тема 2 «Подготовка собственных работ к защите» 2 часа 

Планирование собственного выступления.  Подготовка текста доклада, схем, графиков, рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на 

вопросы. 

Тема 3 «Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов» 2 часа  

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований и выполненных проектах, а 

также вопросы авторам. 

4 класс – 34 часа 

 Учебная нагрузка в четвертом классе также определена из расчета 1 час в неделю в школе плюс самостоятельная работа вне школы. Таким 

образом, объем занятий по программе четвертого класса составляет 34 часа под руководством учителя плюс 24 часа самостоятельной работы вне 

школы. 

 В четвертом классе так же, как и в третьем, целесообразно программу тренинговых занятий ограничить обязательными занятиями в третьей 

четверти. 

 Детьми накоплен опыт учебно-исследовательской деятельности в предыдущих классах.  Применение рабочей тетради «Я- исследователь» 

желательно, но уже не столь обязательно, как прежде. 

 Планировать сроки проведения защит следует так же, как и в третьем классе, по мере готовности детских работ (преимущественно в 

третьей и четвертой четвертях учебного года). 

 Итоги собственной исследовательской работы учащихся четвертых классов лучше всего подводить уже не на «конкурсных защитах», а на 
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«защитах по номинациям». Большинство детей уже на хорошем уровне владеют навыками выполнения исследовательских работ и создания 

творческих проектов, они тщательно выбирают темы и представляют на суд жюри и товарищей не только то, что им интересно, но часто то, что им 

по-настоящему важно и дорого. В этих условиях выделение ранговых мест (первое, второе, третье и др.) часто выглядит как неоправданная 

строгость или даже несправедливость 

Содержание занятий 

Тренинг исследовательских способностей – 10 часов 

Общий объем занятий -10 часов аудиторных занятий плюс 2 часа на самостоятельную работу. 

Тема 1 «Культура мышления» 1 час 

Практические задания «Как давать определения понятиям». 

Анализ и синтез. Практические задания «Как правильно высказывать суждения», «Как делать обобщения», «Как классифицировать». 

Практические задания по структурированию текстов. 

Тема 2 «Методы исследования» 1 час 

Практические задания по совершенствованию владения основными методами исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого 

человека, понаблюдать, провести эксперимент и др.).  Практические задания  тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения 

доступных объектов.  Исследования с помощью новейших информационных технологий. 

Тема 3 «Научная теория» 1 час 

Коллективная беседа «Как гипотеза превращается в теорию». Коллективная беседа о том, что такое научная теория, какими бывают научные 

теории. Главные особенности описательных теорий. Главные особенности объяснительных теорий. Коллективная беседа «Известные, но 

недоказанные гипотезы». 

Тема 4 «Научное прогнозирование» 1 час 

Что такое научный прогноз и чем он отличается от предсказания. Какими бывают научные прогнозы. Методы прогнозирования (экстраполяция, 

построение прогнозных сценариев и др.).  Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей.  Практическое занятие по 

проверке собственных гипотез. 

Тема 5 «Совершенствование техники наблюдения и экспериментирования» 1 час 

Коллективная беседа - как правильно проводить наблюдения и эксперименты. Практическое занятие - проведение наблюдений и экспериментов. 

Тема 6 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 1 час 

Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы.  Практические задания по развитию умений слушать вопрос и отвечать на него. 
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Коллективная игра «Вопросы и ответы». 

Тема 7 «Ассоциации и аналогии» 1 час 

Коллективная беседа «Ассоциации и аналогии в научном поиске».  Практические задания на выявление уровня развития логического мышления. 

Практические задания на ассоциативное мышление. Практические задания на создание аналогий. 

Тема 8 «Как правильно делать выводы из наблюдений и экспериментов» 1 час 

Коллективная беседа «Предположения и результаты наблюдений и экспериментов».  Практические задания по развитию умений высказывать 

суждения и делать умозаключения на основе наблюдений. 

Тема 9 «Умение выявлять проблемы» 1 час 

Коллективная беседа «Что означает выражение «уметь видеть проблемы». Практическое задание «Как люди смотрят на мир». Что такое проблемы 

и как их выявляют. Коллективная беседа «Проектирование и исследование». Цели и задачи исследования. 

Тема 10 «Как подготовиться к защите» 1 час 

Индивидуальная работа над подготовкой к защите собственных исследовательских работ. Анализ полученных материалов. Определение основных 

понятий. Структурирование материалов.  Подготовка текста доклада.  Подготовка к ответам на вопросы. Разработка и выполнение рисунков, 

чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п. 

Самостоятельная исследовательская практика – 16 часов  

Общий объем -16 часов аудиторных занятий, из них 13 часов отведено на индивидуальную работу.  На самостоятельную работу учащихся 

предусмотрено примерно 22 часа. Занятия проводятся в течение учебного года. 

Тема 1 «Определение проблемы и выбор темы собственного исследования» 1 час 

Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. Обсуждение планов выбора темы собственного исследования. 

Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных исследований»  5 часов 

Тема 3 «Индивидуальная консультационная работа по проведению самостоятельных исследований» 8 часов 

Подготовка детских работ к публичной защите.  Педагог проводит индивидуальную работу с учащимися, работающими в микрогруппах или 

индивидуально.  Индивидуальное консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме того, большая часть ребят 

склонна сохранять в секрете от других результаты собственных изысканий до момента их завершения. 

Тема 4 «Семинар» 2 часа 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий и провести предварительную защиту работ.  
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Мониторинг исследовательской деятельности – 8 часов  

Общий объем-8 часов, из них 4 часа отводятся на коллективную работу (присутствие на защитах других ребят), 2 часа на участие в защите 

исследования и 2 часа на защиту, где ребенок (микрогруппа) представляет собственную работу. 

Тема 1 «Участие в процедурах защит исследовательских работ и творческих проектов учащихся в качестве зрителей» 4 часа 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, 

высказывание собственных суждений. 

Тема 2 «Участие в качестве зрителя в защите результатов исследований учеников основной школы» 2 часа  

Планирование собственного выступления.  Подготовка текста доклада, схем, графиков, рисунков, чертежей, макетов. 

Подготовка к ответам на вопросы. 

Тема 3 «Защита собственных исследовательских работ и творческих проектов» 2 часа 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований и выполненных проектах, а 

также вопросы авторам. 

 

«Фишка. Мастерская общения» (1 класс - 33ч.) 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования заявляет ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ведущим направлением 

школьного образования. Программа «Мастерская общения» ориентирована на овладение учащимися технологией, в процессе освоения которой 

учащиеся изучат этапы работы, приобретут поведенческие умения. При этом обучение выступает не самоцелью, а условием интеллектуального 

развития детей. 

 

Основная цель обучения учащихся культуре общения – формирование у них адекватного коммуникативного поведения. 

Коммуникативное поведение человека – это совокупность норм и традиций общения. 

Адекватное коммуникативное поведение – это такое коммуникативное поведение, которое соответствует принятым для определѐнной ситуации 

нормам и является эффективным. 

Таким образом, учащиеся должны освоить этикетные нормы поведения (как надо? как принято?) и правила и приѐмы эффективного общения (как 

лучше? как эффективнее?). 
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Игры на знакомство – 4 часа  

 Игра «Паутинка». Игра «День и ночь». 

 Игра «Вызов номеров». Игра «Пустое место». 

 Упражнение «Сегодня я…»,  

 Упражнения с предметами. Игра «Невод». Игра «Колесо» 

Игра-путешествие – 2 час 

 Игра «Охотники и утки».  

 Игра «Скорый поезд», игра «Луч света», игра «Дорогой длинною» 

Подвижные игры – 6 часа 

 Комплекс ОРУ. Игра «Салки на одной ноге». Игра « Воробушки». 

 Комплекс упражнений с длинной скакалкой. Игра «Удочка». Игра «Кто выше» 

 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Прыжки в приседе». Игра «Пингвины с мячом». 

 Комплекс ОРУ с короткой скакалкой. Игра «Поймай лягушку». 

Психологические игры  - 4 часа 

  «Апельсиновый тренинг» 

 «Цветные импровизации» 

 «Четыре эмоции» 

Музыкальные игры – 4 часа 

 «Музыкальные ладошки» 

 «Песенки-переделки» 

 «Пой, птичка, пой» 

 «Бабочка» 

 «Кто громче» 

 «Маленький оркестр» 

Настольные игры – 4 часа 

 «Внимания! Внимания» 

 «Эконом- сити» 

 «Морской бой» 

 «Кладоискатели» 
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Сюжетно-ролевые игры – 6 часа 

 «Сказочное королевство» 

 «Театральный прием» 

 «Олимпийские игры» 

 «Профессия» 

 «Незнайка и К
о
» 

Танцевальные игры – 3 час 

 «Лавата» 

 «Держи меня за талию» 

 «Макароны» 

 «Учитель танцев» 

 

Финансовая грамотность  

Рабочая программа учебного курса «Основы финансовой грамотности» разработана в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения начального общего образования, на основе авторской 

программы «Финансовая грамотность», автор Ю. Н. Корлюгова. Учебная программа. 2–4 классы общеобразовательных организаций — М.: ВА-

КО, 2020. Издание подготовлено в рамках совместного проекта Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного  банка «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования  в Российской Федерации».             

                  

2 класс (34 часа) 

Содержание 

Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись – 4 часа 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег - товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных 

металлов (ценность, прочность, делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты разных государств. 

Основные понятия 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. Бумажные деньги. Банкноты. Купюры. 

Компетенции 

• Объяснять причины и приводить примеры обмена. 

• Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 

• Описывать свойства товарных денег. 

• Приводить примеры товарных денег. 

• Приводить примеры первых монет. 
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Тема 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок – 4 часа 

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных 

денег. 

Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орѐл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать купюры и монеты. 

• Сравнивать металлические и бумажные деньги. 

• Объяснять, почему    изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России – 4 часа 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». Первые русские монеты. 

Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Компетенции 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

Тема 4. Современные деньги России и других стран – 4 часа 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. Безналичные деньги как информация на банковских сче-

тах. Проведение безналичных расчѐтов. Функции банкоматов. 

Основные понятия 

Доллары.  Евро.  Банки.  Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. Пластиковая карта. Компетенции 

• Описывать современные российские деньги. 

• Решать задачи с элементарными денежными расчѐтами. 

• Объяснять, что такое безналичный расчѐт и пластиковая карта. 

• Приводить примеры иностранных валют. 

Тема 5. Откуда в семье деньги – 4 часа 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным источником дохода современного человека является зара-

ботная плата. Размер заработной платы зависит от профессии. Собственник может получать арендную плату и проценты. Государство помогает 

пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, 

которые обманом отбирают у людей деньги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. 

Стипендия. Имущество. Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты. 
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Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

•Объяснять, кому и почему платят пособия. 

• Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

Тема 6. На что тратятся деньги – 4 часа 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, 

автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги можно 

взять в долг. Некоторые люди тратят много денег на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счѐт. Одежда. Обувь. Образование. Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные  при-

вычки. Хобби. 

Компетенции 

• Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 

• Сравнивать покупки по степени необходимости. 

• Различать планируемые и непредвиденные расходы. 

• Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

Тема 7. Как умно управлять своими деньгами -  5 часов 

Бюджет -план доходов и расходов. Люди ведут учѐт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем -  

Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. Компетенции 

• Объяснять, как управлять деньгами. 

• Сравнивать доходы и расходы. 

• Объяснять, как можно экономить. 

• Составлять бюджет на простом примере. 

Тема 8. Как делать сбережения – 5 часов 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

Компетенции 

• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

• Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

• Сравнивать разные виды сбережений. 
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                                                        3 класс (34 часа) 

Тема 1. Откуда в семье деньги (12 ч). 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным источником дохода современного человека является зара-

ботная плата. Размер заработной платы зависит от профессии. Собственник может получать арендную плату и проценты. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Су-

ществуют мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. 

Стипендия. Имущество. Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, кому и почему платят пособия. 

• Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

Тема 2. На что тратятся деньги (6 ч). 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, 

автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги можно 

взять в долг. Некоторые люди тратят много денег на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счѐт. Одежда. Обувь. Образование. Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные при-

вычки. Хобби. 

Компетенции 

• Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 

• Сравнивать покупки по степени необходимости. 

• Различать планируемые и непредвиденные расходы. 

• Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

Тема 3. Как умно управлять своими деньгами (6 ч). 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учѐт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. 

Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 

Компетенции 

• Объяснять, как управлять деньгами. 

• Сравнивать доходы и расходы. 

• Объяснять, как можно экономить. 
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• Составлять бюджет на простом примере. 

Тема 4. Как делать сбережения (10 ч). 
Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 

Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия  

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

Компетенции 

• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

• Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

• Сравнивать разные виды сбережений. 

 

4 класс (34 часа) 

Раздел 1. Что такое деньги и какими они бывают (20 часов) 

1. Как появились деньги – 6 часов 

Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена должны выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи 

с несовпадением интересов и проблемой определения ценности. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В разных регионах в качестве денег 

использовались разные вещи. Основными товарными деньгами становятся драгоценные металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с 

проблемами изготовления и безопасности перевозки появляются бумажные деньги. Покупательная сила денег может меняться. 

Основные понятия 

Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Банкноты (банковские билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Това-

ры. Услуги. 

Компетенции 

• Объяснять выгоды обмена. 

• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

• Объяснять, почему драгоценные металлы стали деньгами. 

• Описывать ситуации, в которых используются деньги. 

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

• Составлять задачи с денежными расчѐтами. 

2. История монет – 4 часа 
Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в Лидийском царстве. Качество монет гарантировалось государственной 

печатью. Монеты имели хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии были собственные монеты. На Руси монеты появились в 

Х веке. Монеты чеканили княжества. При образовании централизованного государства монеты стали едиными. 

Основные понятия 
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Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. Дву-

гривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. «Орѐл». «Решка». 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать устройство монеты. 

• Приводить примеры первых монет. 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

3. Бумажные деньги - 4 часа 

Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные деньги были обеспечены золотом. В России бумажные деньги по-

явились в XVIII веке при Екатерине II. Бумажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги защищают от подделок. 

Изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Основные понятия 

Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. Банковские билеты. Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились бумажные деньги. 

• Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег. 

• Приводить примеры первых бумажных денег. 

• Описывать первые российские бумажные деньги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 

5. Безналичные деньг – 2 часа 

Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги (процентные платежи), а заѐмщики банку платят. Безналичные 

деньги являются информацией на банковских счетах. Современные банки используют пластиковые карты. 

Основные понятия 

Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заѐмщик. Меняла. Плательщик. Получатель. Безналичные денежные расчѐты. Банковские карты. 

Банкоматы. Пин-код. Расчѐтные (дебетовые) карты. Кредитные карты. 

Компетенции 

• Сравнивать виды денег. 

• Объяснять роль банков. 

• Объяснять условия вкладов и кредитов. 

• Рассчитывать проценты на простых примерах*. 

• Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

6.Валюты -  2 часа 
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Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Национальной валютой России является рубль. Государства хранят 

запасы иностранных валют и золота, которые называются золотовалютными резервами. Валюты, в которых хранятся резервы, называются ре-

зервными. Их используют для международных расчѐтов. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. 

Основные понятия 

Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. Доллар. Евро. Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский франк. 

Компетенции 

• Приводить примеры валют. 

• Объяснять, что такое резервная валюта. 

• Объяснять понятие валютного курса. 

• Проводить простые расчѐты с использованием валютного курса. 

Раздел 2. Из чего складываются доходы в семье (5 часов) 

1.Откуда в семье берутся деньги. 
Основным источником дохода современного человека является за- 

работная плата. Размер заработной платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. Государство устанавливает минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ). Собственник может получать арендную плату и проценты. Доход также приносит предпринимательская деятельность. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия. 

Основные понятия 

Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина. Прожи-

точный минимум. Пенсия. Стипендия. Наследство. Собственность. Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская деятельность. Бизнес. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, как связаны профессии и образование. 

• Объяснять, что взять деньги взаймы можно у знакомых и в банке. 

• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры пособий. 

Раздел 3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать (5 часов) 

1.На что семьи тратят деньги. 

Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, 

образование, отдых, развлечения и пр. Расходы можно разделить на необходимые, желательные и престижные. По срокам расходы делятся на 

ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные. 

Основные понятия 

Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильѐ. Коммунальные услуги. Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы. 

Престижные расходы. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. Переменные расходы. Сезонные расходы. 

Компетенции 
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• Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

• Описывать направления расходов семьи. 

• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие 

решений о покупке. 

• Составлять собственный план расходов. 

Раздел 4. Деньги счѐт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал (4 часа). 

1.Как правильно планировать семейный бюджет. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учѐт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. Если доходы превышают расхо-

ды, образуются сбережения. Если расходы превышают доходы, образуются долги. В этом случае необходимо либо сократить расходы, либо найти 

дополнительный источник доходов. Для крупных покупок или для непредвиденных расходов надо делать сбережения. В противном случае при-

дѐтся брать кредит и платить проценты. 

Основные понятия 

Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения (накопления). Долг. 

Компетенции 

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

• Объяснять последствия образования долгов. 

• Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

 

 

«Разговор о правильном питании» (1-4 класс) 
Программа «Разговор о правильном питании» составлена на основе авторской программы М.М.Безруких, состоящей из модулей: «Разговор о пра-

вильном питании» /М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева/.— М.: Nestle, 2019., «Две недели в лагере здоровья» /М.М.Безруких, 

Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева/. -М.: Nestle, 2019. 

Сроки реализации программы курса внеурочной деятельности – 4 года, с проведением занятий 1 раз в неделю в каждом классе. В первом классе – 

33 занятия, во 2-4 классах по 34 часа. Всего 135 часов. 

 Ученики получит возможность научиться: 

 соблюдать правила рационального питания; 

 определять причины, вызывающие изменения в рационе питания (особенности питания в летний и зимний периоды); 

 различать  основные группы питательных веществ – белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные соли (функциях этих веществ в ор-

ганизме); 

  корректировать несоответствия своего рациона и режима питания с учетом границ личностной активности; 

 самостоятельного выбора продуктов, в которых содержится наибольшее количество питательных веществ и витаминов. 
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Содержание программы 

Разнообразие питания (20 ч) 
Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь 

стать сильнее. Самые полезные продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины весной? Каждому овощу 

своѐ время. Особенности национальной кухни. Изготовление книжки «Витаминная азбука». Малознакомые и редко используемые овощи и овощ-

ная зелень. Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их профилактика. Практическая работа. Значение витаминов в жизни человека.Оформление 

плаката «Витаминная страна» 

Гигиена питания и приготовление пищи (48 ч) 
Если хочешь быть здоров. Здоровье – это здорово! Как правильно есть (гигиена питания). Здоровое питание – отличное настроение. Режим пита-

ния. Где и как готовят пищу. Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всѐ ли полезно, что в 

рот полезло. Вода и другие полезные напитки. Вредные и полезные привычки в питании. Игра-демонстрация «Мы не дружим с Сухомят-

кой». Полезные напитки. Ты – покупатель. 

Этикет (30 ч) 

Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола. Как правильно вести себя за столом. Как правильно 

есть. На вкус и цвет товарищей нет! Викторина «Печка в русских сказках». За что мы скажем поварам спасибо. Необычное кулинарное путеше-

ствие. Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой. Игра «Разноцветные столы». Вкусные традиции моей се-

мьи «Мы за чаем не скучаем». 

Рацион питания (20 ч) 
Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из зерна. Какую пищу можно найти в лесу. Что и как можно пригото-

вить из рыбы. Дары моря. Меню из морепродуктов. Плох обед, если хлеба нет. Из чего варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется 

пить. Значение жидкости для организма человека. Проект «Хлеб всему голова». Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные угощения. Составля-

ем меню на день. Что можно есть в походе. 

Из истории русской кухни (17ч) 
Что готовили наши прабабушки. Бабушкины рецепты.Народные праздники, их меню.Повар – профессия древняя. Путь от зерна к батону. Из ис-

тории кухонной утвари. Изготовление книжки-самоделки «Кладовая народной мудрости». Лекарственные растения. Традиционные блюда нашего 

края. 

  

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в усвоении основных понятий об эффективных способах мыслительных действий  

применительно к решению задач и к другим видам практического применения аналитико-синтетической деятельности, усвоении основных 

элементов общенаучных методов познания. 

Основные задачи: 
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 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

овладение навыками универсальных учебных действий через проектную деятельность. 

«Юным умникам и умницам» 

        Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Программа разработана на основе программы О.А.Холодовой «Юным умникам и умницам. Развитие 

познавательных способностей». Программа адресована учителям начальных классов, реализующих ФГОС начального общего образования во 

внеурочной деятельности. Курс «Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способностей» представляет систему интеллектуаль-

но-развивающих занятий для детей в возрасте от 6 до 10 лет. 

Курс включает 144 занятия: 1 занятие в неделю, 36 занятий с первого по четвѐртый класс. Условное название курса «РПС» (развитие познаватель-

ных способностей).           

 

1 класс (33 часа) 

Предлагаемые задания направлены на создание положительной мотивации, на формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям 

вообще. Эта задача достигается с помощью специально построенной системы заданий, которые помогают преодолеть неустойчивость внимания 

шестилеток, непроизвольность процесса зрительного и слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности. В силу возраст-

ных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те задания, выполнение которых предполагает использование практических дей-

ствий. На первых  порах работы с заданиями можно допускать угадывание ответа, решения, но тут же постараться подвести учащихся к обосно-

ванию ответа. При работе над такими заданиями очень важна точная и целенаправленная постановка вопросов, выделение главного звена при рас-

суждении, обоснование выбранного решения. Как правило, это делает учитель, опираясь на ответы детей и давая точное и лаконичное разъясне-

ние. Очень важно, чтобы пояснения, даваемые учителем, постепенно совращались с одновременным повышением доли участия детей в поиске 

решения предложенной задачи. 

 На последующих этапах предусматривается полный перевод на самостоятельное выполнение учащимися заданий, предполагающее возможность 

советоваться с учителем, соседом по парте, поиск совместного решения парами или группами. Ведущая задача учителя — поощрять и поддержи-

вать самостоятельность детей в поиске решения. В то же время не следует предъявлять жѐстких требований к тому, чтобы задача была обязатель-

но решена каждым учеником. Важно следить, чтобы по мере продвижения к этой деятельности все большее число учащихся класса вовлекалось в 

неѐ. 

 Проверка самостоятельной деятельности учащихся предусматривает обязательное обсуждение всех предлагаемых учащимися способов решения, 

уточнение способов решения и рассуждений, Показ ошибок в рассуждениях, акцентирование внимания детей на наиболее рациональные, ориги-

нальные и красивые способы решения. Проверка особенно важна для детей с низким уровнем развития (они в силу своих физиологических осо-

бенностей усваивают все новое с большим трудом и длительное время не могут выполнять задания самостоятельно). Материал каждого занятия 

рассчитан на 30-35 минут. 



 

650 
 

 

Содержание 

Тема 1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. Графический диктант (вводный урок). – 1 час  

Тема 2. Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графический диктант - 1 час 

Тема 3. Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант- 1 час 

Тема 4. Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант - 1 час 

Тема 5. Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант - 1 час 

Тема 6. Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу - 1 час 

Тема 7. Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант - 1 час 

Тема 8. Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.  Графический диктант -  1 час                                  

Тема 9. Тренировка внимания.  Развитие мышления. Графический диктант -   1 час     

Тема 10. Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант - 1 час                      

Тема 11. Тренировка зрительной памяти.   Развитие мышления. Графический диктант -  1 час        

Тема 12. Развитие аналитических способностей.  Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант - 1 час 

Тема 13. Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек.  Рисуем по образцу - 1 час 

Тема 14. Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант - 1 час 

Тема 15. Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графические диктанты - 1 час 

Тема 16. Тренировка внимания.  Развитие мышления. Графический диктант - 1 час 

Тема 17. Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант - 1 час 

Тема 18. Тренировка зрительной памяти.  Развитие мышления. Графический диктант - 1 час 

Тема 19. Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант - 1 час 

Тема 20. Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу - 1 час 

Тема 21. Развитие логического мышления.  Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант - 1 час 

Тема 22. Развитие концентрации внимания.   Развитие мышления. Графический диктант - 1 час 

Тема 23. Тренировка зрительной памяти. Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант - 1 час 

Тема 24. Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант - 1 час 

 Тема 25. Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу - 1 час 

Тема 26. Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант - 1 час 

Тема 27. Развитие концентрации внимания.  Развитие мышления. Графический диктант - 1 час 

Тема 28. Тренировка внимания. Развитие мышления. Графические диктанты - 1 час 
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Тема 29. Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант - 1 час 

Тема 30. Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант - 1 час 

Тема 31. Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант - 1 час 

Тема 32. Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант - 1 час 

Тема 33. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного год - 1 час 

 

2 класс (34 часа) 

Методы и приѐмы организации учебной деятельности второклассников в большей степени, чем первоклассников, ориентированы на усиление са-

мостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной активности де-

тей. Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке самостоятельно выполненных заданий, их корректировке, объяснению причин 

допущенных ошибок, обсуждению различных способов поиска и выполнения того или иного задания. На занятие по РПС во втором классе отво-

дится 40-45 минут. 

 

Содержание 

Тема 1.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления – 1 час  

Тема 2. Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать - 1 час 

Тема 3.  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности рас-

суждать – 1 час 

Тема 5. Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.  Развитие аналитических способностей и способности рас-

суждать – 1 час 

Тема 6. Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать – 

1час 
Тема 7. Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек – 1 час 

Тема 8. Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности рассуж-

дать – 1 час 

Тема 9. Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать – 1 час 

Тема 10. Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать - 

1 час  

Тема 11. Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности рас-

суждать – 1 час 
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Тема 12. Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности рас-

суждать – 1 час 

Тема 13. Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать – 

1 час 

Тема 14. Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек – 1 час 

Тема 15. Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности рас-

суждать – 1 час 

Тема 16. Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и  способности 

рассуждать – 1 час 

Тема 17. Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать – 

1 час 

Тема 18. Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности рас-

суждать – 1 час 

Тема 19. Тренировка зрительной памяти Совершенствование мыслительных операций Развитие аналитических способностей и способности рас-

суждать – 1 час  

Тема 20. Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать – 

1 час 

Тема 21. Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек – 1 час 

Тема 22. Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности рас-

суждать – 1 час 

Тема 23. Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать – 1 час 

Тема 24. Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие способности рассуждать – 1 час 

Тема 25. Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей – 1 час 

Тема 26. Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие способности рассуждать – 1 час 

Тема 27. Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических способностей – 1 час 

Тема 28. Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек – 1 час 

Тема 29. Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие способности рассуждать – 1 час 

Тема 30. Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей – 1 час 

Тема 31. Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций – 1 час 

Тема 32.  Развитие логического мышления Обучение поиску закономерностей Развитие аналитических способностей – 1 час  

Тема 33. Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек – 1 час 

Тема 34. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного года – 1 час 
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3 класс (34 часа) 

 

Курс РПС в 3 классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, заложенные в первых двух классах, имеет и свои особенности. 

Одна из таких особенностей - смещение акцента на усиление роли логически-поисковых заданий и логических задач для развития мышления 

учащихся. Это, конечно, не означает отсутствия материала для целенаправленного развития других познавательных процессов, но удельный вес 

заданий на развитие мышления заметно возрастает, а сами задания становятся более разнообразными как по содержанию, так и по форме их пред-

ставления. 

Методы и приѐмы организации деятельности третьеклассников в большей степени, чем ранее, ориентированы на увеличение объѐма самостоя-

тельной умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, на развитие познавательной активности детей. На каждое заня-

тие по РПС в третьем классе отводится 45 минут 

 

Содержание 

Тема 1.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления – 1 час  

Тема 2. Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи  - 1 час 

Тема 3.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 4. Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задания 

Тема 5. Тренировка зрительной памяти Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 6. Развитие логического мышления Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи – 1час 

Тема 7. Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного мышления Ребусы. Задания по перекладыванию спичек – 1 час 

Тема 8. Развитие быстроты реакции Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 9. Развитие концентрации внимания Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 10. Тренировка внимания Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи - 1 час  

Тема 11. Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 12. Тренировка зрительной памяти Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 13. Развитие логического мышления Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 14. Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного мышления Ребусы. Задания по перекладыванию спичек – 1 час 

Тема 15. Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 16. Развитие концентрации внимания Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 17. Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать – 

1 час 

Тема 18. Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 19. Тренировка зрительной памяти Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час  

Тема 20. Развитие логического мышления Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 
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Тема 21. Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного мышления Ребусы. Задания по перекладыванию спичек – 1 час 

Тема 22. Развитие быстроты реакции Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи развитие быст-

роты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать – 1 час 

Тема 23. Тренировка концентрации внимания Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 

час 

Тема 24. Тренировка внимания Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 25. Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 26. Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие способности рассуждать – 1 час 

Тема 27. Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических способностей – 1 час 

Тема 28. Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек – 1 час 

Тема 29. Развитие быстроты реакции, мышления Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 

час 

Тема 30. Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 31. Тренировка зрительной памяти Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 32.  Развитие логического мышления.  Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час  

Тема 33. Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного мышления Ребусы. Задания по перекладыванию спичек – 1 час 

Тема 34. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного года – 1 час 

 

4 класс (36 часов) 

 

Курс РПС в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные психические механизмы, лежащие в основе познавательных способностей де-

тей. Но так как учащиеся занимается по этому курсу четвѐртый год, все больше внимания теперь уделяется логически-поисковым, частично-

поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению нестандартных задач.  

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность перехода от простых формально-логических действий к слож-

ным, от заданий на репродукцию и запоминание - к истинно творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и классификацию, 

строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в выполнении умственных действий 

или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышления школьника будет отвечать щелям и задачам обучения.  

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания  в процессе выполнения которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при незна-

чительной помощи учителя открывают для себя знания и способы их добывания.     К конкретным частично-поисковым задачам относятся  

например, такие задания, как нахождение закономерностей  нахождение принципа группировки и расположения приведенных слов, цифр, явле-

ний; подбор возможно большего количества примеров к какому-либо положению; нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же во-

прос; нахождение наиболее рационального способа решения; усовершенствование какого-либо задания и другие.      Так как большинство школь-

ных задач решается по определенному алгоритму, зачастую приводимому учителем в готовом виде, то в одних случаях возникает ситуация без-

думного, автоматического подхода учащихся к их решению, в других - растерянность при встрече с задачей, имеющей необычное, нестандартное 
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условие. Вот почему удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает в 4 классе, а сами задания становятся более разнообразны-

ми и трудными. 

Решение нестандартных задач формирует познавательную Активность, мыслительные и исследовательские умения, привычку вдумываться в сло-

во. Большинство задач не имеет однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты мышления - то есть раз-

витию творческих способностей у детей. 

Материал одного занятия в 4 классе рассчитан на 45 минут.  

 

 Содержание 

Тема 1.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления – 1 час  

Тема 2. Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи  - 1 час 

Тема 3.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 4. Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задания 

Тема 5. Тренировка зрительной памяти Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 6. Развитие логического мышления Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи – 1час 

Тема 7. Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного мышления Ребусы. Задания по перекладыванию спичек – 1 час 

Тема 8. Развитие быстроты реакции Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 9. Развитие концентрации внимания Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 10. Тренировка внимания Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи - 1 час  

Тема 11. Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 12. Тренировка зрительной памяти Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 13. Развитие логического мышления Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 14. Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного мышления Ребусы. Задания по перекладыванию спичек – 1 час 

Тема 15. Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 16. Развитие концентрации внимания Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 17. Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать – 

1 час 

Тема 18. Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 19. Тренировка зрительной памяти Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час  

Тема 20. Развитие логического мышления Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 21. Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного мышления Ребусы. Задания по перекладыванию спичек – 1 час 

Тема 22. Развитие быстроты реакции Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи развитие быст-

роты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать – 1 час 

Тема 23. Тренировка концентрации внимания Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 
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час 

Тема 24. Тренировка внимания Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 25. Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 26. Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие способности рассуждать – 1 час 

Тема 27. Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических способностей – 1 час 

Тема 28. Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек – 1 час 

Тема 29. Развитие быстроты реакции, мышления Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 

час 

Тема 30. Тренировка концентрации внимания Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 

час 

Тема 31. Тренировка внимания Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 32.  Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час  

Тема 33. Тренировка зрительной памяти Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 34. Развитие логического мышления Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи – 1 час 

Тема 35. Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного мышления Ребусы. Задания по перекладыванию спичек – 1 час 

Тема 36. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного года – 1 час 

 

«Учимся читать» 1класс – 33 часа 

 

В мире современных информационных технологий и Интернета книги перестают быть актуальной потребностью современного ребенка. Не слу-

чайно была организована разработка и реализация целого ряда правительственных программ, направленных на развитие чтения («Национальная 

программа поддержки и развития чтения», «Год русского языка», «Год литературы»). Программа курса внеурочной деятельности «Учимся чи-

тать» способствует приобщению учащихся 1-4 классов к чтению и воспроизведению лучших образцов детской художественной литературы, рас-

ширению читательского пространства каждого воспитанника на дифференцированной основе. 

Содержание программы 

Русский народный фольклор (2часа) 

Литературное слушание, рассматривание книги, выделение понятий: обложка, страница, иллюстрация, заглавие. 

Учимся разгадывать загадки различной тематики. 

Мои первые книжки (3 часа) 

Слушание и рассматривание книг, уточнение значений непонятных слов. 

Чтение и рассматривание книги. Знакомство с понятием «Сказочный зачин». 

Чтение и рассматривание книги, выборочное чтение. 
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Друзья детства (3 часа) 

Чтение и рассматривание книги, словарная работа «мастер на все руки». 

Чтение и рассматривание книги, выборочное чтение. 

Рассматривание сборника стихов «Игрушки», выразительное чтение стихотворений. 

О наших сверстниках (3 часа) 

Чтение и рассматривание книги, чтение по ролям. 

Рассматривание сборника Б. Заходера «В стране Вообразилии», выразительное чтение выбранного стихотворения. 

О хороших людях (4 часа) 

Слушание, чтение и рассматривание книги-сборника. 

Литературное слушание, чтение и рассматривание книги, введение понятия «былина» 

Чтение и рассматривание книги. 

Рассматривание сборника «О мамах», выразительное чтение 

Книги о животных (6 часа) 

Слушание, чтение и рассматривание книги, воспроизведение содержания по иллюстрациям. 

Рассматривание сборника книг «О животных», комментированное чтение. 

Русская литература (7 часа) 

Чтение и рассматривание книги – сборника, отыскание знакомых загадок, воспроизведение тех, которые запомнили. Знакомство с понятием 

«рифма». 

Рассматривание сборника стихов И. Сурикова, выразительное чтение. 

Литературное слушание, чтение и рассматривание книги. 

Литературное слушание, рассматривание книги: содержание, иллюстрации; творческое чтение. 

Зарубежная литература (5 часа) 

Чтение и рассматривание книги. Литературное слушание. 

Рассматривание книги, чтение сказки на двух языках. 

Чтение-рассматривание сборника сказок А. Алиша. Работа с содержанием. 

 

В результате реализации программы учащиеся 1 класса должны уметь: 

Узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение, и произведений фольклора: загадка, посло-

вица, небылица, считалка, прибаутка. 

Сочинять собственные загадки, считалки. Коллективно придумывать различные концовки к известным сказкам. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Воспроизводить содержания текста по вопросам или картинному плану. 

Подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом. 
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Раскрывать содержания иллюстраций к произведению, соотнесение их с отрывками рассказа, нахождение в тексте предложений, соответствую-

щих им. 

Уметь сопоставлять слова, близких по значению; понимать их значения в контексте: различение простейших случаев многозначности слов, 

Отыскивать в тексте (с помощью учителя) слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины природы, воссоздание на 

этой основе соответствующих словесных картин. 

Рисовать иллюстрации к произведениям, составлять рассказ по собственному рисунку.  

Сравнивать предметы загадки и отгадки, находить в них общее, ценить образность в изображении предмета загадки. 

 

«ВПР на 5» (4 класс – 34 часа) 

        Программа курса внеурочной деятельности «ВПР на 5» направлена на подготовку обучающихся к ВПР - программа     обще интеллектуально-

го направления. Рассчитана на детей 10-11 лет. Общая продолжительность обучения составляет 34 часа из расчѐта (1 час в неделю). Срок реализа-

ции –1 год 

Содержание программы 

Содержание заданий соответствует реализации программы «Подготовка к ВПР» предусматривает следующие формы работы с обучающими: за-

нятия теоретического плана, тренировочные занятия, мини работы, обучающие проверочные работы, диктанты, выполнение заданий из демовер-

сий. 

 Раздел 1. Готовимся к ВПР по математике - 5 ч 

Арифметические действия с числами.  – 1 час 

Меры длины. Сравнение величин. - 1 час 

Решение текстовых задач - 1 час 

Вычисление периметра - 1 час 

Геометрические фигуры и их построение - 1 час 

Готовимся к ВПР по русскому языку – 5ч 

Что мы знаем о звуках и буквах. Фонетический разбор слов – 1 час 

Секреты некоторых букв - 1 час 

Что такое лексика? - 1 час 

Устойчивые сочетания слов. Фразеологизмы - 1 час 

Анаграммы. Шарады. Метаграммы - 1 час 

Готовимся к ВПР по окружающему миру - 5 ч. 

Погода и осадки – 1 час 

Географическая карта. Формы земной поверхности - 1 час 

Строение организма человека. Сохранение и укрепление своего здоровья - 1 час 
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Достопримечательности родного края - 1 час 

Экскурсия по своему городу - 1 час 

Готовимся к ВПР по математике -  5ч 

Решение текстовых задач в 2-3 действия – 1 час 

Выполнение письменных действий с двузначными числами - 1 час 

Основы пространственного воображения - 1 час 

Основы логического и алгоритмического мышления – 1 час 

Нахождение площади фигур с помощью палетки - 1 час 

Готовимся к ВПР по русскому язык – 5 ч. 

Викторина «Знаешь ли ты пословицы» - 1 час 

Пословица недаром молвится - 1 час 

 

Интерпретации пословицы - 1 час 

И снова пословицы, пословицы, пословицы - 1 час 

Играем со словарными словами - 1 час 

Готовимся к ВПР по окружающему миру - 5ч 

Карта природных зон России. Животные и растения климатических зон – 1 час 

Животные и растения Красной книги - 1 час 

Достопримечательности родного края, особенности природы - 1 час 

Карта Алтайского края - 1 час 

Викторина «Люби и знай родной Алтай» - 1 час 

Индивидуальные задания -  4 ч 

Выполнение индивидуальных заданий по математике - 1 час 

Выполнение индивидуальных заданий по русскому языку - 1 час 

Выполнение индивидуальных заданий по окружающему миру - 1 час 

Итоговое занятие. Интеллектуально-познавательная игра - 1 час 

 

 

«Занимательный английский» 
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Девизом данной программы стали слова: английский язык – окно в мир разных культур, мир общения, мир стихов, мир сказок, мир игр, мир теат-

ра. Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей учащихся, необходимых для дальней-

шей самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребѐнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой  творческий 

потенциал. 

 

Содержание курса (3 класс – 34 часа) 

       Предметное содержание речи, предлагаемое в программе полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом госу-

дарственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Тема1. Откуда ты родом? – 4 часа 

Чтение текстов, введение новой лексики, просмотр мультфильмов, беседа по теме 

Давайте знакомиться! – 1 час 

Здравствуйте! - 1 час 

Откуда ты? – 1 час 

Я из России – 1 час 

Семья – 6 часов 

Просмотр мультфильма, беседа по мультфильму. Обучение краткому монологическому высказыванию по теме 

Числительные – 1 час 

Поиграем в лото – 1 час 

Моя семья – 1 час 

Семейное древо – 1 час 

Семья моего друга – 1 час 

Необычные профессии -  1 час 

Праздники -  4 часа 

Устно-речевая практика монолог, диалог, прослушивание, чтение текстов, просмотр мультфильмов 

Как я выгляжу – 1 час 

Моя любимая одежда – 1 час 

Цвета – 1 час 

Школьная форма – 1 час 

Времена года и погода – 4 часа 

Устно-речевая практика монолог, диалог, прослушивание, чтение текстов, драматизация диалогов 

Времена года – 1 час 
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Погода – 1 час 

Прогноз погоды – 1 час 

Мое любимое время года – 1 час 

Животные – 4 часа 

Чтение текстов, введение новой лексики, просмотр мультфильмов, беседа по теме 

Животные всего мира – 1 час 

Домашние питомцы – 1 час 

Животные на ферме – 1 час 

Животные в зоопарке – 1 час 

Друзья – 6 часов 

Устно-речевая практика монолог, диалог, прослушивание, чтение текстов, просмотр мультфильмов 

Как зовут твоих друзей? – 1 час 

Мои друзья – 1 час 

Что мы делаем вместе – 1 час 

Давай поиграем! – 1 час 

Книги, которые нам нравятся – 1 час 

Мой лучший друг – 1 час 

 

Содержание курса (4 класс – 34 часа) 

Программа курса «Занимательный английский» для 4 класса (третий год обучения) составлена с учетом требований федеральных государствен-

ных стандартов второго поколения и соответствует возрастным особенностям младшего школьника, на основе примерной программы начального 

общего образования по иностранному языку и ориентирована достижение планируемых результатов в ФГОС 

 

«Покупки в магазине» (6часа) 

 Оперируют лексикой по теме, поддерживают этикетный диалог.  Читают текста с общим пониманием, осуществляют поиск нужной информации, 

участвуют в диалоге-расспросе. Понимают общий смысл текста, выделяют нужную информацию. Пишут список покупок по образцу.  Усваивают 

навыки поведения в коллективе через проведение коллективных игр. Активизируют предлоги места, оборот there is/there are. 

Продукты питания – 1час 

Магазины в нашем городе – 1 час 

Составляем список покупок – 1 час 

Отделы и товары – 1 час 
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Выбираем одежду – 1 час 

Проект «Мой магазин» - 1 час 

«Спорт» (7 часов) 

 Соотносят информацию о стране изучаемого языка с родной. Знакомятся с лексикой по теме «Спорт».  Активизируют новую лексику. Употреб-

ляют артикли a/an, the в высказываниях. Расширяют потенциальный словарь, знания по страноведению. Усваивают навыки поведения в коллекти-

ве через проведение коллективных игр. Учатся употреблению глаголов Настоящего Простого времени. Обучаются проектной деятельности. 

Спорт в Великобритании- 1 час 

Мои любимые виды спорта – 1 час 

История спорта (он-лайн экскурс) – 1 час 

На Олимпийских играх – 1 час 

Игры для всех – 1 час 

Смотреть или участвовать? – 1 час 

Проект «Спортивный день в школе» - 1 час 

 

 «Наши любимые сказки» (8 часов) 

  Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. Воспринимают на слух и понимают как 

основную информацию, так и детали. Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно про-

износят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Оперируют ак-

тивной лексикой в процессе общения. Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре. Пользуются основными коммуника-

тивными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, характеристикой (о прошедших событиях). Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. Оперируют активной лексикой в процессе общения. произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Составляют собственный текст по аналогии. Рассказывают о любимых 

героях сказок. Пишут с опорой на образец начало любимой сказки. 

Дед Мороз и Санта Клаус – 1 час 

Новый год и Рождество – 1 час 

Моя любимая новогодняя сказка – 1 час 

Сказка Д. Биссета «Дерево желаний» -1 час 

Рисуем сказку – 1 час 

«Сказка о лягушке» - 1 час 

Легко ли написать сказку? – 1 час 

Проект «В гостях у сказки» - 1 час 

 

«Мы любим место, где живѐм» (7 часов) 

 Употребляют новую лексику и множественное число существительных через игру «Я создаю множества». Описывают картинки, употребляя но-
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вую лексику Учатся договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль. Сравнивают 

городскую и сельскую жизнь. учатся называть комнаты, спрашивать и говорить, где они находятся, употреблять прилагательные в сравнительной 

степени. уметь воспринимать на слух и читать вслух текст сюжетного диалога. Осваивают способы решения проблем творческого и поискового 

характера. Осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера. Владеть основами смыслового восприятия художественных 

и познавательных текстов, уметь выделять существенную информацию из текстовых сообщений. Рисуют карту города. Совершенствуют диалоги-

ческую речь. Активизация предлогов места, прилагательных, оборотов there is/ there are. Обучаются проектной деятельности. Приобретают эсте-

тические потребности, ценностей, основы гражданской идентичности. 

Место, где я живу – 1 час  

Мой город - 1 час 

Любимые места в городе - 1 час 

Такие разные: город и деревня - 1 час 

Игра «Покупка дома» - 1 час 

Жизнь в городе и деревне - 1 час 

Игра «Веселая ферма» - 1 час 

 

           «Путешествия» (6 часов)  
Ведут диалоги-расспросы о предстоящих поездках, используя новую лексику. Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чте-

нии вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. Оперируют активной лексикой в процессе общения. Произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Составляют собственный текст по анало-

гии. Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре. 

Транспорт – 1 час 

Виды транспорта в городе - 1 час 

Достопримечательности города - 1 час 

Я люблю путешествоват1 час ь - 1 час 

В незнакомом городе - 1 час 

Проект «Город моей мечты» - 1 час 

 

 

 

Шахматная секция «Белая ладья» (1-4 класс – 34 часа) 
 

     Программа по внеурочной деятельности «Белая ладья» обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования. 
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Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

 

 

1 класс (33 часа) 

Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА – 1 час 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ – 2 часа 

Белые, черные, пешка ладья, слон, ферзь, конь, король. 

Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР – 2 часа 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило ―ферзь любит свой цвет‖; связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса) – 14 часов 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра ―на уничтожение‖, белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, каче-

ство, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки . 

Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ – 4 часа 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ – 10 часов 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

 

2 класс (34 часа) 

 

Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА - 1 час 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ – 1 час 

Белые, черные, пешка ладья, слон, ферзь, конь, король. 

Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР - 2 часа 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило ―ферзь любит свой цвет‖; связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса) – 14 часов 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра ―на уничтожение‖, белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, каче-

ство, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 
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Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ - 8 часов 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ – 6 часов 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Раздел № 7. ПОВТОРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА – 2 часа 

Рождение шахмат. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Способы защиты. 

 

3 – 4 класс (34 часа) 

 

Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА – 1 час 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ - 1 час 

Белые, черные, пешка ладья, слон, ферзь, конь, король. 

Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР – 1 час 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило ―ферзь любит свой цвет‖; связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса) – 18 часов 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра ―на уничтожение‖, белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, каче-

ство, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки . 

Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ – 6 часов 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ – 6 часов 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Раздел № 7. ПОВТАРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА – 1 час 

Рождение шахмат. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Способы защиты. 

 

 

 

 

Общекультурное направление  

Целесообразность данного направления заключается в усвоении обучающимися основных общеэстетических понятий (культурологических, куль-

турно-национальных), связанных с художественно-образным способом познания; основных экологических понятий, отражающих непосредствен-
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ное взаимодействие человека с окружающей средой и его последствия; усвоение основных понятий, определяющих управление собой (своим здо-

ровьем, физическим развитием, творческим самосовершенствованием). 

Основные задачи: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного отношения к сверстникам и малышам; 

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стремления к творческой самореализации средствами ху-

дожественной деятельности. 

 

 Вокальная студия «Музыка вокруг тебя» (1-3 класс) 

 

              Данная программа составлена с учетом требований, обозначенных в ФГОС начального общего образования, и в соответствии с концепту-

альными положениями системы развивающего обучения.  Программа музыкального воспитания по внеурочной деятельности «Музыка вокруг те-

бя» поможет младшим школьникам творчески войти в удивительный мир музыки, полный чарующих разнообразных звуков. 

 Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников обусловлена их возрастными особенностями: разносторонни-

ми интересами, любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, 

обогатить музыкальный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в начальной школе закладывается фундамент твор-

ческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность 

Содержание деятельности 

     Занятия внеурочной деятельности «Музыка вокруг тебя» ведутся по программе, включающей несколько разделов. 

1. Тема «Шумовые и музыкальные звуки» - 6 часов 

       Содержание  

   На первом вводном занятии руководитель знакомит ребят с программой внеурочной деятельности, правилами поведения на кружке, охрана го-

лоса, инструктаж учащихся. В конце занятия проводится музыкальная игра. 

       «Шумовые и музыкальные звуки» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные игры и упражнения, призванные обеспечить раз-

витие музыкальных способностей ребенка, пластической выразительности телодвижений на музыкальные и шумовые звуки, снизить последствия 

учебной перегрузки. Знакомство с шумовыми и музыкальными инструментами. Импровизация на музыкальных инструментах.  

       Формы – беседа, прослушивание звуков природы, групповые игры.     

2. Тема «Разбудим голосок» - 3 часа 

       Содержание 

Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы голосового аппарата, правильной артикуляции, четкой дик-

ции. Распевание. Скороговорки. 

«Голос – одежда нашей речи».  В быту различают голоса сильные – слабые, высокие – низкие, чистые – нечистые, звонкие – глухие, визжащие - 
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ворчащие, т.е. бытовая классификация указывает на отличительные качества (признаки, приметы) голоса: сила, объем, чистота, характер окраски.  

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым диапазоном его. В голосе каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно 

звучат и образуются без какого-либо напряжения. Это звуки нормального или натурального голоса. 

Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, особенно исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, 

обогащать, совершенствовать. 

       Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение.        

3. Тема «Развитие голоса» - 4 часа 

         Содержание 

       В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение исполнять детские песенки, попевки, сочинять небольшие 

рассказы и сказки о музыке. Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные образы. В этой работе ребенок проживает вместе с геро-

ями детских песен, эмоционально реагирует на их внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героев. У детей форми-

руется нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. При сочинении произведений обогащается 

словарный запас, развивается логика построения сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для яркости образа формируется 

чувство вкуса. 

       Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение.        

4. Тема «Музыка вокруг тебя» - 9 часов 

      Содержание 

Раздел «Музыка» - призван познакомить учащихся с музыкой как видом искусства; дать понятие, что даѐт музыкальное искусство в формирова-

нии личности. Он включает в себя беседы, встречи с музыкантами, экскурсии в театр, видео просмотры и аудио прослушивание, участие детей в 

концертах, представление своих творческих работ по темам бесед. Краткие сведения о музыкальном искусстве и его особенностях. 

      Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетиче-

ского чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

       Формы – экскурсии, постановка музыкальных сказок, концертов. 

5. Тема «Фольклор» - 4 часа 

         Содержание  

      Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми, праздниками русского народа и народными инструментами, всѐ это 

расширяет неразрывную связь искусства с жизнью, с истоками русского народа. Знакомство с русскими народными жанрами: сказками, песнями, 

играми, пословицами, дразнилками, считалками. Ансамбль. Народный оркестр. Чем похожи «Три оркестра». 

       Формы – импровизация игр, хороводов, сказок, народных песен.        

6. Тема «Творчество» - 4 часа 

        Содержание 

      В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение сочинять частушки, скороговорки, считалки, небольшие рас-

сказы и сказки о музыке, подбирать простейшие мелодии. Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные образы. В этой работе ре-

бенок проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально реагирует на его внешние и внутренние характеристики, выстраивает логи-
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ку поведения героя. Необходимо проводить обсуждение музыкальных произведений, воспитывать у ребят  интерес к работе друг друга, самокри-

тичность, формировать критерий оценки качества работы. У детей формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безоб-

разное в жизни и в искусстве. 

       Формы – творческие игры, конкурсы. 

7. Тема «Радуга талантов» - 3 часа 

       Содержание 

«Радуга талантов» - является итоговым, включает в себя выступление перед младшими школьниками, родителями, населением, работу с отрывка-

ми и постановками музыкальных сказок. Возможно проявление творчества детей: дополнение сценария учащимися, выбор музыкального  сопро-

вождения музыкальных сказок.  

      По итогам кастинга на лучшие музыкальные и актерские способности выбираются главные исполнители музыкальных сказок, сольных пар-

тий. Коллективно изготавливаются декорации, костюмы для музыкально-театрализованных представлений. Подготовка сольных партий. Прогон-

ные и генеральные репетиции, выступление.  

     Формы – творческий отчѐт, концертная деятельность. 

 

Спортивно- оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечива-

ющих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся на уровне общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы общего образования. 

Основные задачи: 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей. 

• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. Данное направление реализуется программами внеурочной деятельно-

сти: 

«Секция «Школа мяча»  

Программа внеурочной деятельности «Школа мяча» направлена на укрепление здоровья, улучшение общей физической подготовленности  детей, 

удовлетворении их биологической потребности в движении, сохранение и развитие природных задатков, а также развитие двигательных способ-

ностей в выполнении широкого спектра технических и тактических навыков владения мячом, в соответствии с установкой игровой ситуации. 

Программа   полностью построена на подвижных играх с элементами спорта и игровых упражнениях.   

     Игры, игровые упражнения, включающие самые разнообразные двигательные действия, создают целостную систему обучения, доступную для 

взрослых и детей. 

      Особое внимание уделяется формированию двигательных навыков и закреплению на основе высокой степени повторяемости и оптимальной 
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последовательности способам владения мячом: ведение, броски, передачи, обманные движения и т.п. 

       Занятия проводятся эмоционально, с большим использованием игровых упражнений с мячом, игр с предметами, что позволяет дольше под-

держивать интерес детей, повышать эффективность и точность выполнения упражнений с мячом. 

      Содержание программы сориентировано на создание у детей хорошей физической подготовки, воспитание нравственно-волевых, моральных 

качеств, чувства коллективизма. 

 

Содержание программы (1-4 класс- 34 часа) 

     Тема 1. Общая и специальная физическая подготовка - 6 часа 

Строевые упражнения. ОРУ без предметов: для мышц рук, ног, шеи, туловища (на месте и в движении). Упражнения для формирования правиль-

ной осанки. ОРУ с предметами: со скакалкой, с резиновыми мячами, набивными мячами (вес 1кг).  

     Тема 2. Упражнения и игры на развитие быстроты – 6 часа 

Бег по сигналу из различных исходных положений: стоя, сидя, лѐжа, из упора на коленях, из упора присев, лѐжа на спине, лѐжа на животе, сидя 

спиной к направлению бега. 

     Игры: «Перестрелка» 

                 «Пионербол» 

                 «Ловишка с мячом» 

                 «Ловишка с домиками» 

     Тема 3. Упражнения и игры на развитие скоростно-силовых качеств – 6 часов 

Упражнения с набивными мячами: метание разными способами (снизу-вперѐд, снизу через себя назад, вперѐд  

из-за головы двумя руками). Прыжки через скакалку в максимальном темпе.  

     Игры: «Пустое место» 

                 «Удочка» 

    Тема 4. Упражнения и игры на развитие ловкости – 6 часов 

Упражнения с малыми мячами – броски и ловля одной и двумя руками из положения стоя, сидя, лѐжа; ловля мяча отскочившего от стенки; ловля 

мяча брошенного товарищем. Те же упражнения с мячом других размеров и другой массы. 

     Упражнения: эстафеты с бегом,  прыжками и т.д. 

 Тема 5. Упражнения и игры на освоение умений в ловле, бросках, передачах мяча - 10 часов 
Ловля и передача мяча на месте в парах, в тройках, квадратах, кругах. 

      Игры: «Гонка мячей по кругу» 

                  «Вызови по имени» 

                  «Подвижная цель» 

                  «Мяч ловцу» 

                  «Выбивало» 

                  «Выбей мяч» 



 

670 
 

                  «Борьба за мяч» 

                  «Мяч капитану» 

                  «Перестрелка» 

                  «Пионербол двумя мячами» 

                  «Пионербол» 

Обучение способам действия. 

1. Нижняя подача мяча. 

2. Передача сверху двумя руками. 

3. Прием мяча снизу двумя и одной рукой. 

4. Блокирование 

Правила в игре волейбол: 

1. Состав команды от 6 до 12 игроков. Основными считаются 6 игроков. 

2. Игра начинается с подачи. Право на подачу определяется жребием, в котором участвуют судья и капитаны команд. 

3. Игра проводится из трех или пяти партий. Если счет в партии достигнет равный, то игра в ней продолжается до разницы в два очка. 

4. Когда команда выигрывает право на подачу, игроки выполняют переход, смещаясь по часовой стрелке. Если выиграно очко, смена не про-

изводится, и подача выполняется повторно игроком зоны 1 с места подачи 

Команда теряет право на подачу если: 

1. Мяч не долетел до сетки, пролетел под сеткой, пролетел за пределами ограничительных лент или антенн; 

2. Мяч коснулся игрока или постороннего предмета; 

3. Мяч упал за пределы площадки; 

4. Подача выполнена не с места, вне очереди, двумя руками, с руки, броском. 

5. Мяч можно отбивать руками не более трех раз. 

Правила  пионербола: 

1. Две команды. Состав команды от 3 до 8 человек в каждой 

2. Подача выполняется броском одной рукой через сетку 

3. С мячом можно делать не более трех шагов по площадке, после чего его необходимо либо передать игроку по команде, либо перебросить 

через сетку. 

4. Разрешается совершать не более одного паса в атаке. 

5. Игра проводится из двух или трех партий до 25 очков. Если счет в партии достигнет равный, то игра в ней продолжается до разницы в два 

очка. 

Команда теряет право на подачу если: 

1. Мяч не долетел до сетки, пролетел под сеткой, пролетел за пределами ограничительных лент или антенн; 

2. Мяч коснулся пола на своей площадке; 

3. Подача выполняется не с места; 
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4. Сделано более трех шагов с мячом в руках; 

5. Сделано более одного паса при атаке. 

Правила  игры  пионербол  с двумя  мячами: 

Существует несколько вариантов игры. Играть в пионербол интересно в каждом случае. При игре в пионербол с двумя мячами, каждой команде 

дают по мячу. По свистку начинается игра. Команды пытаются перебросить мяч на сторону соперника. Засчитывается проигрышное очко той ко-

манде, в чьем владении находится сразу оба мяча. Важным нюансом такого правила является то, что мяч считается во владении команды, если ее 

коснулся игрок или же он ударился о землю. В случае если мячи ударяются друг с другом в воздухе, партия начинается заново. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа является обязательной частью основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС, 

разработана на основании примерной программы воспитания (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) (далее – программа). 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обуча-

ющихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического 

здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения обучаю-

щимися образовательной программы СОО.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает 

в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне СОО; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических ра-

ботников, обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и вне-

урочной деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающих-

ся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в россий-

ском обществе. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что пред-

полагает возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с из-

менениями во внешней или внутренней среды гимназии. 
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 ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. 

Особенности организуемого  в гимназии воспитательного процесса 

 

Процесс воспитания  в гимназии основывается на следующих принци

пах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, прио-

ритета безопасности обучающегося при нахождении в школе; 

- ориентир на создание  в гимназии 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 гим-

назии детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и пе-

дагогических работников яркими и содержательными событиями, общими по-

зитивными 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 не шаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

 

Основными традициями воспитания  в гимназии являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция вос-

питательных 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 гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимо-

действие обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагогические работники гимназии ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных дет-

ских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания  в гимназии является классный руководи-

тель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно раз-

вивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции; 



 

674 
 

Раздел 2. 3 

 

2.3.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитания в школе: 

- усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество вы-

работало на основе базовых ценностей (т.е, в усвоении ими социально значи-

мых знаний);  

- в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям 

этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отно-

шений); 

- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на прак-

тике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Задачи воспитания: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучаю-

щихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объеди-

нения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реа-

лизовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обуча-

ющимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реа-

лизовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее вос-

питательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или закон-

ными представителями, направленную на совместное решение проблем лич-

ностного развития обучающихся. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях много-

национального народа Российской Федерации.  
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Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек). 

Цель воспитания  в гимназииисходит из воспитательного идеала, а также 

основывается на базовых для нашего общества ценностях. 

Приоритеты в воспитании младших школьников 

 

Целевой приоритет: создание благоприятных условий для усвоения обу-

чающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Наиболее важные нормы и традиции на уровне НOO:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стре-

миться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и прояв-

лять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и тради-

ций, понимание важности следования им имеет особое значение для обучающе-

гося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный 

мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  
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Выделение в общей цели воспитания младших школьников целевых прио-

ритетов, связанных с их возрастными особенностями, не означает игнорирова-

ния других составляющих общей цели воспитания. 

 

 

Приоритеты в воспитании обучающихся подросткового возраста 

 

Целевой приоритет: создание благоприятных условий для развития соци-

ально значимых отношений обучающихся. 

Приоритетные ценностные отношения на уровне ООО: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощу-

щения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему пред-

ками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существова-

ния, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию креп-

кой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и со-

здания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощу-

щения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, му-

зыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  как рав-

ноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доб-

рожелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку ра-

дость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и саморе-

ализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
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Приоритеты в воспитании обучающихся юношеского возраста 

 

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в вы-

боре дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на поро-

ге самостоятельной взрослой жизни.  

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в 

школе.  

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он по-

может гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружаю-

щего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской пози-

ции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия челове-

чества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого само-

выражения и самореализации. 
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2.3.2. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется 

в рамках следующих направлений воспитательной работы гимназии: 

• Гражданско-патриотическое и правовое; 

• Формирование нравственных чувств и этического сознания и 

ценностного отношения к прекрасному; 

• Формирование экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни; 

• Трудовое воспитание;  

• Профилактика детского дорожно-транспортного травма-

тизма; 

• Профилактика девиантного поведения (алкоголизм, нарко-

мания, употребления ПАВ, суицидальный риск, зацепинг); 

• Повышение культуры информационной безопасности; 

• Антитеррористическая защищенность; 

• Основы финансовой грамотности; 

• Обучение учеников мерам пожарной безопасности; 

• Антикоррупционное просвещение; 

• Социализация и профессиональная ориентация учеников 

 Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

 

2.3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в кото-

рых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно пла-

нируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и деть-

ми. Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы  

Виды и формы деятельности 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реали-

зуемые школьниками и педагогами комплексы дел (социальной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразова-

ние окружающего школу социума: 

• прикладные - результат выполнения такого проекта может быть непо-

средственно использован в практике; например, обустройство близлежа-

щей территории. Благотворительная акция «Чистый город»; 

• информационные - предназначены для работы с информацией о каком-

либо объекте, явлении, событии; предполагает обобщение информации и 

представление для широкой аудитории. Творческая неделя «Дети  для 

детей; 

• ролевые и игровые - участники принимают на себя определенные  

социальные роли, обусловленные содержанием проекта, определяют 

поведение в игровой ситуации; самоуправление» или «Выборы». «На вы

боры всей семьей»; 
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• Исследовательские – результат связан исследовательской задачи с зара-

нее предполагает наличие основных этапов, характерных для научного 

исследования: гипотеза, задача и др. Акция «Дети в науке»; 

• Проекты гражданско-патриотической направленности:  «Вклад моей 

семьи в Великую Отечественную войну», «Песни великого подвига», 

«По дороге памяти». Благотворительная акция «Ветеран живет ря

дом»; выезды для благоустройства памятников, митинги у памятни

ков, концерты , посвященные Дню Победы; 

 

- открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый ком-

плекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родитель-

ских, совместных), на которые приглашаются представители других школ, дея-

тели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках ко-

торых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, про-

блемы, касающиеся жизни гимназии, города, страны: 

• Диспут - публичный спор на научную или общественно важную тему, 

полемика. Если к какой-то проблеме могут быть принципиально разные 

подходы или о ней существуют противоположные мнения, то она может 

стать темой диспута. Главная ценность этого занятия состоит в том, что в 

его ходе формируется мышление школьников. «У меня такой харак

тер…»,  «В  чем истинное счастье?»,  «Как бы ты хотел прожить 

свою жизнь?»; 

• Дискуссия - это спор, словесное состязание, в котором каждый отстаивает 

свое мнение. Важной характеристикой дискуссии, отличающей ее от дру-

гих видов спора, является аргументированность. Обсуждая спорную 

(дискуссионную) проблему, каждая сторона, оппонируя мнению собесед-

ника, аргументирует свою позицию. «Враг ли нам интернет?», «Пат

риотизм – это модно?», «Судьба русского языка в 21 веке», «Язык со

циальных сетей: неграмотность или новый язык общения?»; 

• Конференция - собрание, совещание представителей для обсуждения и 

решения каких-либо вопросов; 

• Круглый стол – где участникам предоставляется возможность высказать 

свою точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформу-

лировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции 

сторон. «Культура внешнего вида – путь к внутренней культуре», 

«Как разрешить подростковые конфликты?»; 

• Вечер вопросов и ответов — мероприятие, позволяющее участникам по-

лучить ответы на животрепещущие вопросы из «первых уст», из офици-

альных источников (представителей органов местной власти, организа-

ций, учреждений). «Я голосую - я  выбираю!», «Молодежь и политика»; 

• Встреча с интересным человеком - распространенная форма работы в 

школе. Ее педагогическое значение связано с вопросом о роли положи-

тельного примера в воспитании; 

https://живаяистория-россии.рф/osnovnaya-shkola/proekty/file/7975-vklad-moej-semi-v-velikuyu-otechestvennuyu-vojnu.html
https://живаяистория-россии.рф/osnovnaya-shkola/proekty/file/7975-vklad-moej-semi-v-velikuyu-otechestvennuyu-vojnu.html
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• Лекция - публичное выступление – монолог, демонстрирующее совокуп-

ность взглядов по какому - либо вопросу. Как правило, затем следуют от-

веты на вопросы аудитории. 

 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семь-

ями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников 

и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

• Всероссийские спортивно-массовые мероприятия - «Тропа здоровья», 

«Лыжня России», «Кросс Наций», «День снега», «День ходьбы» и др.; 

• Представления для жителей города, подготовленные театральной сту

дией гимназии «7 урок»; 

• Мероприятия, посвящѐнные Дню победы в ВОВ - операция «Ветеран жи-

вет рядом», концерт «Через года, через века…» (для жителей микрорайо-

на) 

На школьном уровне: 

- разновозрастные сборы - ежегодные события, включающие в себя ком-

плекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддержива-

ющими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости. 

Пришкольный оздоровительный лагерь, Бригады по озеленению пришколь

ного участка, Совместные спортивные мероприятия, в рамках Южного 

образовательного округа, Творческие лаборатории; 

- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрали-

зованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для обучающихся и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы гимназии: 

• праздник знаний, День учителя, День самоуправления, День здоровья, 

Вахта памяти, осенне-весенние балы, Новогодний праздник, спортивные 

праздники, Дни науки и искусства, тематические творческие конкурсы, 

Масленичные гуляния, Ярмарки, волонтерские акции, тематические 

флешмобы и другие воспитательные события; 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучаю-

щихся на следующий уровень образования, символизирующие приобре-

тение ими новых социальных статусов  в гимназии развивающие школь-

ную идентичность детей; 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на те-

мы жизни школьников и учителей. Они создают  в гимназии атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению детско-

го, педагогического и родительского сообществ гимназии; 

• церемонии награждения старшеклассников и педагогов за активное уча-

стие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнова-
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ниях, олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии. Это способ-

ствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию пози-

тивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу 

 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный  

советдел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа старшеклассниками об-

щешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анали-

зе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого старшеклассника в ключевые дела 

гимназии в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспонден-

тов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение 

и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь старшекласснику (при необходимости) в освое-

нии навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, про-

ведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, стар-

шими 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 фраг-

мент общей работы; 

 

2.3.2.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспита-

тель, куратор, наставник, тьютор и т.п.): 

- организует работу с коллективом класса; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Виды и формы деятельности 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; (конкурсы, клубы по интересам, вечера) 

- организация интересных и полезных дел  для личностного развития 

старшеклассника совместных с учащимися вверенного ему класса (познава-
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тельной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, твор-

ческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, 

– вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить до-

верительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрос-

лым, задающим образцы поведения в обществе. (Концерты, спортивные со

стязания, олимпиады, ярмарки, походы); 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного от-

ношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и ко-

мандообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, органи-

зуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения школьников, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих им 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающихся в 

мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результа-

тами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающи-

ми в его классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным психо-

логом. 

- поддержка старшеклассника в решении важных для него жизненных про-

блем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, вы-

бор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), ко-

гда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на запол-

нение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учеб-

ные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивиду-

альных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его ро-

дителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через 



 

683 
 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе; 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требова-

ний педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и раз-

решение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих пе-

дагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регу-

лировании отношений между ними, администрацией гимназии и учителями-

предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсужде-

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участ-

вующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов вос-

питания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнова-

ний, направленных на сплочение семьи и гимназии; 

 

2.3.2.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-

ществляется преимущественно через следующие виды и формы деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

- вовлечение обучающихся  в интересную и полезную для них деятель-

ность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобре-

сти социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 
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- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-

ленные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных со-

циально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов, по 

направлениям развития личности спортивно-оздоровительное, социальное, об-

щеинтеллектуальное, общекультурное. 

Общеинтеллектуальное направление 
Целесообразность названного направления заключается в усвоении 

основных понятий об эффективных способах мыслительных действий 

применительно к решению задач и к другим видам практического приме-

нения аналитико-синтетической деятельности, усвоении основных эле-

ментов общенаучных методов познания. 
Основные задачи: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображе-

ния; 
 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности; 
 овладение навыками универсальных учебных действий через проектную де-

ятельность. 

Данное направление реализуется программами: 

 «Умники и умницы»  

«Занимательный английский» 

«ВПР на 5»  

Секция «Белая ладья» 

«Занимательная математика» 

«Волшебный микромир» 

«Химия вокруг нас» 

«Решение задач по физике повышенной сложности» 

«Грани» 

«Занимательная информатика» 

«География мира» 

«Лаборатория по физике» 

Практикум по решению Олимпиадных задач по математике 

Исследовательский клуб «наследники Менделеева»  

«Школа английского языка» 

 «Клуб любителей истории» 



 

685 
 

Литературный клуб «Вдохновение» 

Биология и микробиология» 

Игровой и графический дизайн 

 

По итогам работы в данном направлении проводятся: конкурсы, защи-

та проектов, конференции, олимпиады, интеллектуально – творческие  иг-

ры, открытые занятия. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в усвоении обучаю-

щимися основных общеэстетических понятий (культурологических, культурно-

национальных), связанных с художественно-образным способом познания; ос-

новных экологических понятий, отражающих непосредственное взаимодей-

ствие человека с окружающей средой и его последствия; усвоение основных 

понятий, определяющих управление собой (своим здоровьем, физическим раз-

витием, творческим самосовершенствованием). 

Основные задачи: 

• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

• становление активной жизненной позиции; 

• воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжела-

тельного отношения к сверстникам и малышам; 

• формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, 

развитие стремления к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Изо-студия»  

Студия «Школа изящных искусств» 

Вокальная студия «Белые птицы» 

Студия «Авиамоделирование» 

Клуб «Планета 3Д» 

По итогам работы в данном направлении проводятся: выставки, концерты, 

мастер - классы, диспуты, творческие гостиные, фестивали 

Социальное направление (социально-преобразующее творчество) 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на уровне основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необхо-

димых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

• формирование психологической культуры и коммуникационной компе-

тенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социу-

ме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 
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• становление гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций; 

• формирование основы культуры межличностных отношений; 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, к мате-

риальным ценностям. Данное направление реализуется программой внеурочной 

деятельности: 

Студия «Фишка. Мастерская общения» 

Творческая мастерская «Я – исследователь» 

Психологическая лаборатория «Тропинка к своему Я» 

«Психология общения» 

«Психология самопознания и профессионального самоопределения» 

Студия «Я в праве» 

Секция «Человек и общество» 

Школа проектирования» 

Клуб «Эврика» 

«Финансовая  грамотность» - в рамках проекта Министерства финансов РФ 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и разви-

тию финансового образования в Российской Федерации»  

По итогам работы в данном направлении проводятся: смотры, показатель-

ные выступления, защиты проектов, социальные акции, дискуссионные пло-

щадки, деловые и ролевые игры, тренинги, открытые уроки и занятия и др.. 

Спортивно-оздоровительное направление: 

Целесообразность данного направления заключается в формировании зна-

ний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья учащихся на уровне общего образования как одной из ценностных состав-

ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ре-

бенка, достижению планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы общего образования. 

Основные задачи: 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей. 

•    развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

 «Школа мяча»  

Спортивный клуб «Олимп» 

По итогам работы в данном направлении проводятся: турниры, соревнова-

ния, спортивно - показательные выступления, Дни здоровья и др. 

 

 

Направление  

деятельности 

Название курса Классы Количество 

часов в неде-
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лю 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Умники и умницы» 1 - 4 1 

Занимательный английский 2-9 1 

Школа английского языка 10-11 1 

ВПР на 5 2-4 1 

Занимательная математика 5-9 1 

Практикум по решению Олим-

пиадных задач по математике 

10-11 2 

Занимательная информатика 5-9 1 

Игровой и графический дизайн 10-11 1 

Волшебный микромир 5-9 1 

Биология и микробиология 10-11 2 

Химия вокруг нас  7-9 1 

Наследники Менделеева 10-11 2 

Решение задач по физике повы-

шенной сложности 

7-9 1 

Лаборатория по физике 10-11 1 

Грани 9 1 

География мира 6-7 1 

Литературный клуб «Вдохнове-

ние» 

10-11 1 

Клуб любителей истории 10-11 1 

Шахматная секция «Белая ладья» 1-5 1 

Общекультурное 

направление 

ИЗО-студия 1-7 1 

Школа изящных искусств 1-5 1 

Вокальная студия «Белые птицы» 1-4, 5-9 1 

Авиамоделирование 6-7 1 
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Планета 3Д 6-7 1 

Социальное  

направление  

(социально-

преобразующее  

творчество) 

 «Фишка. Мастерская общения» 1-4 1 

«Я – исследователь» 1-4 1 

«Тропинка к своему Я» 5 1 

«Психология общения» 6 1 

«Психология самопознания и 

профессионального самоопреде-

ления» 

8-9 1 

Студия «Я в праве» 5-8 1 

Секция «Человек и общество» 10-11 1 

Школа проектирования» 10-11 1 

Клуб «Эврика» 5-9 1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Секция «Школа мяча» 1-4 

5-9 

1 

1 

Спортивный клуб «Олимп» 10-11 1 

 

 

2.3.2.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующую деятельность.  

 

Виды и формы деятельности: 

- установление доверительных отношений между учителем и его ученика-

ми, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьни-

ками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально зна-

чимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащими-

ся своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соот-
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ветствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллек-

туальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; ди-

дактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в теат-

ральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приоб-

рести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с други-

ми детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мо-

тивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значи-

мый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьни-

ков в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятель-

ного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформ-

ленным в работах других исследователей, навык публичного выступления пе-

ред аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

. 

Основное содержание воспитания и социализации учащихся в рамках 

школьных уроков:  

 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Чело

века и человечности используется потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы». В сфере отношений к Рос

сии как  Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания 

и позитивного отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе пред-

метных областей «Филология», «Общественно-научные предметы», «Искус-

ство». Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помо-

гает сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные пред-

меты» и «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а 

также на различные формы внеурочной деятельности. Реализация задач разви-

тия эстетического сознания обучающихся возложена на уроки предметной 

областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы внеурочной 

деятельности. 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, возложена на 

уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественно-

научные предметы», различные формы внеурочной деятельности. 
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Личностные результаты освоения рабочих программ по предметам учебного 

плана должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной дея-

тельности.  Личностные результаты сгруппированы по направлениям воспита-

ния и отражены в рабочих программах по учебным предметам и программам 

внеурочной деятельности: 

 гражданско-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 эстетическое; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 трудовое; 

 экологическое; 

 ценность научного познания. 

в том числе в части: 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнацио-

нального общения народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражѐнным в художественных про-

изведениях; уважение к символам России, государственным праздни-

кам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на 

их воплощение в литературе 

 

 проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народов России в кон-

тексте учебного предмета «Русский язык»;  

 отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, 

к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

в том числе отражѐнным в художественных произведениях; 

  уважение к символам России, государственным праздникам, историче-

скому и природному наследию и памятникам, традициям разных наро-

дов, проживающих в родной стране 
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Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; ак-

тивное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситу-

ациями, отражѐнными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке; 

  неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

  представление об основных правах, свободах и обязанностях гражда-

нина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в по-

ликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в 

том числе на основе примеров из литературных произведений, напи-

санных на русском языке;  

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи;  

 активное участие в школьном самоуправлении;  

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтѐрство) 

 представления о социальных нормах и правилах межличностных отно-

шений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятель-

ности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятель-

ности; готовности оценивать своѐ поведение и поступки своих товари-

щей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания по-

следствий поступков; 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственно-

го выбора;  

 готовность оценивать своѐ поведение, а также поведение и поступки 

других  людей с позиции нравственных и правовых норм; 

  активное неприятие асоциальных поступков; 

  свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства 

 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов;  

 понимание эмоционального воздействия искусства;  

 осознание важности художественной культуры как средства коммуни-
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кации и самовыражения; осознание важности русского языка как сред-

ства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отече-

ственного и мирового искусства, роли этнических культурных тради-

ций и народного творчества; 

  стремление к самовыражению в разных видах искусства 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этни-

ческих культурных традиций и народного творчества; 

 

Ценности научного познания: 

1. ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и соци-

альной средой; 

2. закономерностях развития языка; 

3.  овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения 

как средства познания мира;  

4. овладение основными навыками исследовательской деятельности 

с учѐтом специфики школьного языкового образования;  

5. установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стрем-

ление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия 

6. установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стрем-

ление совершенствовать пути достижения индивидуаль¬ного и 

коллективного благополучия 

7. мировоззренческих представлений о веществе и химической реак-

ции, соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины 

мира; представлений об основных закономерностях развития при-

роды, взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в 

познании этих закономерностей; 

8. познавательных мотивов, направленных на получение новых зна-

ний по химии, необходимых для объяснения наблюдаемых про-

цессов и явлений; 

9. познавательной и информационной культуры, в том числе навы-

ков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информаци-

онных технологий; 

10. интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности 

и способности к самообразованию, исследовательской деятельно-

сти, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем; 
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11. Формирования культуры здоровья 

12. осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, установки на здоровый образ жизни, осозна¬ния по-

следствий и неприятия вредных привычек (употребле¬ния алкого-

ля, наркотиков, курения), необходимости соблюде¬ния правил 

безопасности при обращении с химическими веществами в быту и 

реальной жизни; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио

нального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и чи-

тательский опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая ак-

тивность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного по-

ведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образова-

ния;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное со-

стояние других, использовать адекватные языковые средства для выра-

жения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литера-

турных произведений, написанных на русском языке; 

  сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направлен-

ности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы-

полнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного ро-

да, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания 

и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; 

  уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жиз-

ненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потреб-

ностей;  
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 умение рассказать о своих планах на будущее 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе 

при изучении произведений русского фольклора и литературы;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образова-

ния и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из области социальных и естествен-

ных наук для решения задач в области окружающей среды, планирова-

ния поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды;  

 умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

  активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произве-

дениями, поднимающими экологические проблемы;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаи-

мосвязи природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности . 

 

 

2.3.2.5. Модуль «Самоуправление» 

Данное направление является важным фактором социализации личности 

ребѐнка, поскольку способствует формированию таких качеств, как самостоя-

тельность, активность, инициативность, ответственность. Высшим органом 

школьного самоуправления является Совет школы, состоящий из представите-

лей ученического коллектива, администрации школы и представителей роди-

тельской общественности. Самоуправление считается представительным орга-

ном школьной власти, где ученики, педагоги и родители избирают своих пред-

ставителей в органы самоуправления и доверяют им участвовать в управлении 

школой. В свою очередь, выбранные представители органов самоуправления, 

защищая интересы своих избирателей, имеют право влиять на решение всех 

школьных вопросов, затрагивающих интересы учеников, педагогов и родите-

лей. Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней. 

Классный уровень формируется и реализуется в классных коллективах, ко-

гда учащиеся принимают участие в работе актива класса. Самостоятельно 

определяются лидеры – командиры, всем участникам предлагаются на выбор 

сферы деятельности (организаторская, исполнительская, спортивная, трудовая, 

творческая), разрабатывается план классных дел. Основные вопросы решаются 
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на собраниях класса – это наиболее гибкая и доступная форма привлечения 

всех к самоуправлению. На заседаниях обсуждаются вопросы жизни класса, 

планируются мероприятия, проводится анализ работы. Для расширения круго-

зора детей и ознакомления их с новыми формами и видами деятельности два 

раза в год проводится учеба актива школы, на которую приглашаются предста-

вители из всех классов.  

На данном уровне решаются следующие задачи: 

• Создается модель самостоятельной деятельности и инициативы обучаю-

щихся под руководством классного руководителя;  

• создаются условия для творческого потенциала ребенка;  

• воспитывается ответственность за выполнение порученных дел;  

• формируются отношения сотрудничества между взрослыми и детьми. 

Первый уровень дает возможность ученику раскрыться как личности, пройти 

через систему ролей, взаимодействие в которых формирует у подростков раз-

ноплановый опыт общественных отношений.  

Второй уровень предполагает ученическое самоуправление на уровне 

школьного коллектива. 

Уровень общешкольного коллектива, основанный на получении опыта са-

мостоятельного общественного действия. При переходе к этому уровню ста-

вится задача пробуждения ответственности личности ребенка за себя, за дело, 

которое ему поручено. Развивается умение формулировать и решать не только 

собственные проблемы, но и общественные. Общешкольные органы само-

управления обобщают то, что сформировано в первичных коллективах. В ми-

нистерства, которые сформированы на общешкольном уровне, входят предста-

вители от разных классов.  

На этом уровне решаются задачи: 

• планирования, организация и последующей анализ школьных мероприя-

тий;  

• формирования и работы с активом школы;  

• внедрения инициатив ученического коллектива;  

• оценки результативности деятельности классного ученического само-

управления;  

• развития интереса к совместной деятельности на благо школы, города. 

Уровень школьного самоуправления образовательной организации, где ак-

тивисты получают возможность влиять на разработку содержания учебных 

инициатив, принятие и реализацию локальных нормативно-правовых актов 

школы, представлять и отстаивать права и интересы коллектива обучающихся, 

удовлетворять потребности в самовыражении, самоутверждении и самореали-

зации.  

Задачи, решаемые на уровне самоуправления в образовательной организа-

ции, – в принципе те же, что и на уровне общешкольного самоуправления, но 

на порядок выше: 
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• разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и ро-

дительского коллективов, направленных на развитие учебно-воспитательного 

процесса;  

• оценка результативности социально значимых проектов школы;  

• совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

Самоуправление – один из основных принципов деятельности ученическо-

го коллектива. Сущность его состоит в том, что школьники действительно мо-

гут реализовать свои инициативы, могут принять участие в управлении делами 

школы, класса.  

Настоящее самоуправление предопределяет ситуацию, когда дети не толь-

ко обладают определѐнными правами, но и несут определѐнную ответствен-

ность за свои решения и работу. Участвуя в работе органов школьного само-

управления, учащиеся приобретают целый ряд привычек и навыков, умений и 

знаний. У них развиваются определенные нравственные качества и черты ха-

рактера.  

Ученическое самоуправление постепенно захватывает и вовлекает всех 

обучающихся в управление делами класса и школы. При условии работы в кол-

лективе формируется чувство товарищеской взаимопомощи и организаторские 

качества личности, а соответственно, подросток учиться правильно организо-

вывать своею жизнь, стремиться к самовоспитанию и саморазвитию.  

Содержание работы органов ученического самоуправления, характерных 

для организации внеурочных занятий в школе через разнообразные виды дея-

тельностей: 

• познавательная деятельность – предметные недели, встречи с интерес-

ными людьми, интеллектуальные игры, диспуты, конференции, сетевое взаи-

модействие, вебинары, разработка проектов и их реализация;  

• экологическая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, разра-

ботка ландшафтного дизайна на пришкольной территории;  

• спортивная деятельность – организация спартакиад, конкурсов, соревно-

ваний, участие в школьных олимпиадах разного уровня;  

• художественно-эстетическая деятельность – концерты, фестивали, празд-

ники, конкурсы, выставки, встречи, благоустройство школьных помещений;  

• информационная деятельность – информация о жизни классов, школы;  

• профилактическая деятельность – классные часы, школа нравственности, 

школа безопасности, школа социализации и профориентации, школа лидера, 

организация дежурства по школе, контроль за соблюдением Устава школы;  

• экскурсионно-исследовательская деятельность – проектно-

исследовательская деятельность, организация интерактивных выставок и экс-

курсий;  

• патриотическая деятельность – встречи с ветеранами, участие в инициа-

тиве «Бессмертный полк». 

Всѐ содержание работы органов ученического самоуправления связано 

между собой конкурсом «Лучший класс», который проходит в течение всего 

учебного года, захватывая всю воспитательную, учебную деятельность школы. 
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Самоуправление в МБОУ «Гимназия «Планета Детства» – необходимый 

компонент содержания воспитания личности. С его помощью создаются усло-

вия, способствующие непрерывному личностному росту каждого школьника. 

Смысл ученического самоуправления заключается в обучении подростков 

основам отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своим поведе-

нием, своей жизнью в коллективе, а коллективная деятельность обучающихся 

является средством самореализации. Взаимодействие с общественными груп-

пами и органами власти в процессе реализации коллективных дел воспитывает 

социальную активность молодого поколения.  

Через модель ученического самоуправления реализуется право учащихся 

на участие в управлении школьной жизнью с учетом их интересов и потребно-

стей через приобретение опыта социального партнерства. Самоуправление со-

здает благоприятные социальные условия для самореализации, самоутвержде-

ния, саморазвития каждого учащегося в процессе включения его в разнообраз-

ную коллективную деятельность, стимулирующую социальную активность и 

творчество.  

Организация самоуправления в гимназии соответствует главным принци-

пам гуманистической педагогики, а именно: признание уникальности и само-

ценности человека, его права на самореализацию, личностно-равноправную по-

зицию всех участников образовательного процесса, ориентацию на их интере-

сы, а также уважение прав и свобод. 
 

 

2.3.2.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе гимназии 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. 

Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (ст. 5).  

 

Детское общественное объединение «Волонтерский педагогический 

отряд «Созвездие успеха», целью которого является совместное решение раз-

личных социальных проблем. Участники объединения: учащиеся 5-го - 11-го 

класс. Деятельность отряда осуществляется как в школе, так и за ее пределами 

в содружестве с сотрудниками школы и родителями. Отряд имеет свою симво-

лику. Обучающиеся получают важный для их личностного развития опыт дея-

тельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развивают в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопере-

живать, умение общаться, слушать и слышать других. Работа в детском обще-

ственном объединении «Волонтерский педагогический отряд «Созвездие успе-

ха» способствует воспитанию у обучающихся активной гражданской позиции, 

формированию лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патрио-

тизма, осознанию участниками личностной и социальной значимости их дея-
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тельности, ответственного отношения к любой деятельности, получают опыт 

организаторской деятельности, умения работать в команде, распределять обя-

занности, контролировать сроки выполнения, чувствовать ответственность за 

результат. 

 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через 

следующие виды и формы деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

- «Творческие учебы» – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в Гимназии и микрорайоне, совместного 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- «Коммунарские сборы», проводимые в каникулярное время на базе 

Гимназии. Здесь, в процессе совместного проживания смены формируется ко-

стяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, вы-

являются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апроби-

руется набор значимых дел; 

- Мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников: 

- «Посвящение в гимназисты» 

- «День здоровья на Планете» 

- Новогодние представления  

- Организация лагеря с дневным пребыванием на базе Гимназии 

- Участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

и социальных акциях, деятельности на благо конкретных людей и социально-

го окружения в целом (через разовые акции или постоянную деятельность 

школьников): 

- Благотворительные концерты 

- Праздники микрорайона 

 

Модуль 2.3.2.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приоб-

рести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешколь-

ных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благопри-

ятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответствен-

ности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному ис-

пользованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможно-

сти реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 
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Виды и формы деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, орга-

низуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: 

в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (про-

водятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей 

и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «ги-

дов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленно-

го изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поиско-

вым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захо-

ронения останков погибших советских воинов; 

- многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями допол-

нительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет 

времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации 

(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих 

им ответственных должностей), коллективному анализу туристского путеше-

ствия (каждого дня – у вечернего походного костра и всего похода - по возвра-

щению домой). 

- турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и роди-

телей школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс 

на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарствен-

ных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

- летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, зака-

ливание (программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ноч-

ное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы); 

 

2.3.2.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «про-

фориентация» 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 про-

фессиональной деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 
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 - циклы профориентационных часов общения, направленных на подготов-

ку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессио-

нального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определен-

ную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о спосо-

бах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные пред-

ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, представля-

ющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати-

ческих профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней от-

крытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориента-

ционных смен, в работе которых принимают участие эксперты в области про-

фориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои си-

лы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки. 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных вы-

бору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, создан-

ных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родите-

лей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуаль-

ных 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 гимназии, или в 

рамках курсов дополнительного образования; 

 

 

2.3.2.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьни-

ков, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся.  

 

Виды и формы деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных мо-
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ментов жизни гимназии, популяризация общешкольных ключевых дел, круж-

ков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

- школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими раз-

мещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, 

которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; 

проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осу-

ществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, диско-

тек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт гимназии и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания обще-

ственности к школе, информационного продвижения ценностей гимназии и ор-

ганизации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для гимназии вопросы; 

- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осу-

ществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, худо-

жественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; 

- участие школьников в конкурсах школьных медиа; 

 

2.3.2.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при усло-

вии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способ-

ствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психо-

логического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситу-

ации, способствует позитивному восприятию ребенком гимназии. Воспитыва-

ющее влияние на ребенка осуществляется через различные виды и формы рабо-

ты. 

Виды и формы деятельности: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, ре-

креаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориента-

ция, которая может служить хорошим средством разрушения негативных уста-

новок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: твор-

ческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий по-

тенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетиче-

ского осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих  
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в гимназии(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе гимназии беседок, спортивных и игровых площадок, до-

ступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное про-

странство гимназии на зоны активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле гимназии 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с 

них для чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко-

водителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для дли-

тельного общения классного руководителя со своими детьми; 

- размещение в коридорах и рекреациях гимназии экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересован-

ными школьниками несложных и безопасных технических экспериментов; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творче-

ских вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг гимназии, гимн гимназии, эмблема гимназии, лого-

тип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повсе-

дневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организа-

ции – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешколь-

ных дел и иных происходящих в жизни гимназии знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, вы-

садке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов мест); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предмет-

но-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспита-

ния ценностях гимназии, ее традициях, правилах; 

 

2.3.2.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и гимназии в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществля-

ется в рамках следующих видов и форм деятельности 

 

Виды и формы деятельности: 
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На групповом уровне: 

- Общешкольный Совет родителей и Управляющий  совет гимназии, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям пло-

щадку для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родите-

лей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглаше-

нием специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуж-

дения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные ре-

комендации 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 обсуж-

даются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуаль-

ные консультации психологов и педагогов; 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием кон-

кретного 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. 

 

2.4.Основные направления самоанализ воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой  в гимназии воспитательной работы осуществ-

ляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выяв-

ления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной ор-

ганизации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному реше-

нию администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоана

лиз воспитательной работы в школе, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-

ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер обще-

ния и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на использование его результатов для совершенствования вос-

питательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного разви-

тия школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихий-

ной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого  в гимназии воспита-

тельного процесса могут быть следующие. 

 

Направления анализа 

организуемого  в гимназии воспитательного процесса: 

 

Направление 1. Результаты воспитания, социализации и саморазви

тия школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с замести-

телем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете гимназии. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школь-

ников удалось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились,  

- над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Направление 2. Состояние организуемой  в гимназии совместной дея

тельности детей и взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие  в гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно разви-

вающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной ра-

боте, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью гимназии. 

Способами получения информации о состоянии организуемой  в гимназии 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагоги-

ческом совете гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с каче-

ством: 

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой  в гимназии внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- существующего  в гимназии ученического самоуправления; 

- функционирующих на базе гимназии детских общественных объедине-

ний; 

- проводимых  в гимназии экскурсий, экспедиций, походов; 

- профориентационной работы гимназии; 

- работы школьных медиа; 

- организации предметно-эстетической среды гимназии; 

- взаимодействия гимназии и семей школьников. 

 

Итогом самоанализа организуемой  в гимназии воспитательной работы яв-

ляется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педа-

гогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих реше-

ний. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29 декабря  

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные 

организации свободны в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам. К компетенции образовательной организации 

относится разработка и утверждение образовательной программы, организаци-

онный раздел которой включает учебный план. 

Нормативно-правовая база разработки учебных планов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 28). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28 января 2021 г.  

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие-

нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания». 

В Алтайском крае в целях обеспечения единства образовательного про-

странства, преемственности образовательных программ начального общего и 

основного общего образования, а также вариативности их содержания с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся выработаны под-

ходы к формированию (конструированию) учебных планов конкретного обра-

зовательного учреждения. Общеобразовательным учреждениям Алтайского 

края при проектировании учебных планов на 2022-2023 учебный год следует 

опираться на действующую нормативно-правовую базу и учитывать опыт, 

накопленный   по данному направлению в последние годы. 

Образовательная программа разрабатывается в соответствии с ФГОС начально-

го общего с учетом Примерных основных образовательных программ, котоСо-

держание образования при получении начального общегообразования реализу-
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ется преимущественно за счѐт учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обу-

чения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего об-

разования реализуется через возможность формирования программ начального 

общего образования различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формиру-

емой участниками образовательных отношений. 

Объѐм обязательной части программы начального общего образования состав-

ляет 80 %, а объѐм части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний из перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от об-

щего объѐма. 

Объѐм обязательной части программы начального общего образования, реали-

зуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного процес-

са к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, преду-

смотренными действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 

Основная образовательная программа начального общего образования 

включает Учебный план реализации ФГОС НОО по пятидневной и шестиднев-

ной рабочей неделе. 

Учебный план программы начального общего и основного общего обра-

зования обеспечивает реализацию обновленных ФГОС в соответствии с требо-

ваниями к организации образовательной деятельности при 5-дневной и 6-

дневной учебной неделе. 

В учебный план программы начального общего образования входят сле-

дующие обязательные для изучения предметные области, учебные предметы 

(учебные модули): 

   

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык, 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, 
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Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естество-

знание («окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики: 

учебный модуль: «Основы православной 

культуры»; 

учебный модуль: «Основы иудейской куль-

туры»; 

учебный модуль: «Основы буддийской 

культуры»; 

учебный модуль: «Основы исламской 

культуры»; 

учебный модуль: «Основы религиозных 

культур народов России»; 

учебный модуль: «Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учеб-

ных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реа-

лизованы 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, 

предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов ; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные. 
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При разработке индивидуального учебного плана учтено следующее: все 

учебные предметы предметных областей будут изучены, при этом количество 

учебных занятий за 4 года составит не менее 2954 часов и не более 3190 часов; 

максимально допустимая недельная нагрузка соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях . 

Школа работает в режиме (5-дневной или 6-дневной учебной недели). 

Для учащихся 1-х классов максимальная продолжительность учебной не-

дели составляет 5 дней. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает опре-

делѐнную учебным планом максимальную учебную нагрузку. Она составляет  
Согласно САНПИН 2.4.2.2821-10 максимально допустимая недельная нагрузка со-

ставляет при 6-дневной учебной неделе во 2, 3, 4 классах не более 26 академических часов, 

при 5 дневной неделе в 1 классе – не более 21 часа, во 2, 3, 4 классах – не более 23 часов. 

 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образо-

вания составляет 34-35 недель, в 1 классе - 33 недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся предусмотрено равно-

мерное распределение периодов учебного времени и каникул (отражено в ка-

лендарном учебном графике) 

Для обучающихся 1-х классов установлены дополнительные каникулы  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих до-

полнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- используется "ступенчатый" режим обучения в 1 полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в 

день по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

При наличии необходимых условий и средств для обучения возможно де-

ление классов по учебным предметам на группы. 

Учебные планы (Приложение 2) 
 

Вариант № 1 
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Вариант 1 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Учебные 

модули (при нали-

чии) 

Количество часов (в неделю/в год) Всего, 

часов 

I-IV  

Классы I II III IV 

Обязатель-

ная часть 

    Н

еделя 

Г

од 

Н

еделя 

Г

од 

Н

еделя 

Г

од 

Н

еделя 

Г

од 

    

Русский язык 

и литературное чте-

ние 

Русский 

язык 

  5 1

65 

5 1

70 

5 1

70 

5 1

70 

2

0 

675 

Литера-

турное чтение 

  4 1

32 

4 1

36 

4 1

36 

4 1

36 

1

6 

540 

Иностран-

ный язык 

Ино-

странный язык 

      2 6

8 

2 6

8 

2 6

8 

6 204 

Математика 

и информатика 

Матема-

тика 

  4 1

32 

4 1

36 

4 1

36 

4 1

36 

1

6 

540 

Общество-

знание и естество-

знание ("окружаю-

щий мир") 

Окружа-

ющий мир 

  2 6

6 

2 6

8 

2 6

8 

2 6

8 

8 270 

Основы ре-

лигиозных культур 

и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и свет-

ской этики 

«Основы 

православной куль-

туры», «Основы ис-

ламской культуры», 

«Основы буддий-

ской культуры», 

«Основы иудейской 

культуры», «Осно-

вы религиозных 

культур народов 

России», «Основы 

светской этики» 

            1 3

4 

1 34 
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Искусство Изобра-

зительное ис-

кусство 

  1 3

3 

1 3

4 

1 3

4 

1 3

4 

4 135 

Музыка   1 3

3 

1 3

4 

1 3

4 

1 3

4 

4 135 

Технология Техноло-

гия 

  1 3

3 

1 3

4 

1 3

4 

1 3

4 

4 135 

Физическая 

культура 

Физиче-

ская культура 

  2 6

6 

2 6

8 

2 6

8 

2 6

8 

8 270 

Итого, обязательная часть 20 6

60 

2

2 

7

48 

2

2 

7

48 

2

3 

7

82 

8

7 

2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Учебные предметы, курсы,  модули по выбору обуча-

ющихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, в т.ч. дополнительные часы на изу-

чение обязательных учебных предметов, и обязательных 

учебных предметов, изучение которых проводится при нали-

чии возможностей Организации: родной язык, литературное 

чтение на родном языке и др.  

1 3

3 

1 3

4 

1 3

4 

0 0 3 101 

Итого, часть, формируемая участниками ОО  1 3

3 

1 3

4 

1 3

4 

0 0 3 101 

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-дневной учебной неде-

ле 

21 6

93 

2

3 

7

82 

2

3 

7

82 

2

3 

7

82 

9

0 

3039 

Справочно: Количество учебных недель 33 34 34 34 135 

 

Вариант 2 

 

Примерный учебный план начального общего образования (5-дневная рабочая неделя с изучением родного языка) 
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Предмет-

ные области 

Учебные 

предметы 

Учебные мо-

дули (при наличии) 

Количество часов (в неделю/в год) Всего, 

часов 

I-IV  Классы I II III IV 

Обязатель-

ная часть 

    Н

еделя 

Г

од 

Н

еделя 

Г

од 

Н

еделя 

Г

од 

Н

еделя 

Г

од 

  

Русский 

язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык   5 1

65 

5 1

70 

5 1

70 

5 1

70 

2

0 

6

75 

Литера-

турное чтение 

  3 9

9 

3 1

02 

3 1

02 

3 1

02 

1

2 

4

05 

Родной 

язык и литератур-

ное чтение на род-

ном языке 

Родной 

язык и (или) гос-

ударственный 

язык республики 

Российской Фе-

дерации 

  2 6

6 

2 6

8 

2 6

8 

1 3

4 

7 2

36 

Литера-

турное чтение на 

родном языке 

  

Иностран-

ный язык 

Иностран-

ный язык 

    2 6

8 

2 6

8 

2 6

8 

6 2

04 

Математика 

и информатика 

Математи-

ка 

  4 1

32 

4 1

36 

4 1

36 

4 1

36 

1

6 

5

40 

Общество-

знание и естество-

знание («окружа-

ющий мир») 

Окружа-

ющий мир 

  2 6

6 

2 6

8 

2 6

8 

2 6

8 

8 2

70 
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Основы ре-

лигиозных культур 

и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и свет-

ской этики 

«Основы пра-

вославной культу-

ры», «Основы ислам-

ской культуры», 

«Основы буддийской 

культуры», «Основы 

иудейской культу-

ры», «Основы рели-

гиозных культур 

народов России», 

«Основы светской 

этики» 

      1 3

4 

1 3

4 

Искусство Изобрази-

тельное искус-

ство 

  1 3

3 

1 3

4 

1 3

4 

1 3

4 

4 1

35 

Музыка   1 3

3 

1 3

4 

1 3

4 

1 3

4 

4 1

35 

Технология Техноло-

гия 

  1 3

3 

1 3

4 

1 3

4 

1 3

4 

4 1

35 

Физическая 

культура 

Физиче-

ская культура 

  2 6

6 

2 6

8 

2 6

8 

2 6

8 

8 2

70 

Итого, обязательная часть 2

1 

6

93 

2

3 

7

82 

2

3 

7

82 

2

3 

7

82 

9

0 

3

039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся с целью удовлетворения различных ин-

тересов обучающихся, в т.ч. дополнительные часы на изуче-

ние обязательных учебных предметов, и обязательных учеб-

ных предметов, изучение которых проводится при наличии 

возможностей Организации: родной язык, литературное 

чтение на родном языке и др.  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Итого, часть, формируемая участниками ОО  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-дневной учебной не

деле 

2

1 

6

93 

2

3 

7

82 

2

3 

7

82 

2

3 

7

82 

9

0 

3

039 

Справочно: Количество учебных недель  3

3 

 3

4 

 3

4 

 3

4 

  

 

Вариант 3 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1 кл. – 5-дневная, 2-4 кл. – 6-дневная учебная не-

деля) 

Предметные области учебные 

предметы 

учебные мо-

дули (при наличии) 

Количество часов (в неделю/в год) Всего, 

часов 

I-IV 

классы I II III IV  

Обязатель-

ная часть 

                        

Русский язык 

и литературное чте-

ние 

Русский язык   5 1

65 

5 170 5 1

70 

5 170 2

0 

675 

Литературное 

чтение 

  4 1

32 

4 136 4 1

36 

4 136 1

6 

540 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

      2 68 2 6

8 

2 68 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика   4 1

32 

4 136 4 1

36 

4 136 1

6 

540 

Общество-

знание и естество-

знание («окружаю-

щий мир») 

Окружающий 

мир 

  2 6

6 

2 68 2 6

8 

2 68 8 270 
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Основы рели-

гиозных культур и 

светской этики 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

«Основы православ-

ной культуры», «Ос-

новы исламской 

культуры», «Основы 

буддийской культу-

ры», «Основы 

иудейской культу-

ры», «Основы рели-

гиозных культур 

народов России», 

«Основы светской 

этики» 

            1 34 1 34 

Искусство Изобразитель-

ное искусство 

  1 3

3 

1 34 1 3

4 

1 34 4 135 

Музыка   1 3

3 

1 34 1 3

4 

1 34 4 135 

Технология Технология   1 3

3 

1 34 1 3

4 

1 3

4 

4 1

35 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

  2 6

6 

2 68 2 68 2 68 8 2

70 

Итого, обязательная часть 2

0 

6

60 

2

2 

748 2

2 

7

48 

23 782 8

7 

2

938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Учебные предметы, курсы,  модули по выбору обуча-

ющихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, в т.ч. дополнительные часы на изу-

чение обязательных учебных предметов, и обязательных 

учебных предметов, изучение которых проводится при нали-

чии возможностей Организации: родной язык, родная лите-

ратура 

1 33 2 68 2 68 2 68 7 237 
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Итого, часть, формируемая участниками ОО  1 33 2 68 2 68 2 68 7 237 

ИТОГО, учебная нагрузка при 6-дневной учебной не

деле 

 (в 1 классе только 5-дневное обучение) 

21 693 24 816 24 816 25 850 94 3175 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 

(Перспективный) план внеурочной деятельности (на 2022___/2025____ уч. год) 

 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования - 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, со-

здание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности - 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное. 

Основными формами организации внеурочной деятельности являются художественные, 

культурологические, вокальные студии, школьные спортивные секции, конференции, олимпи-

ады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников обра-

зовательных отношений . 

Организационным механизмом организации внеурочной деятельности на уровне основно-

го общего образования является план внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной деятель-

ности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 

1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей образовательной организации. 

 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освое-

ние обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.  

Для предотвращения перегрузки обучающихся осуществляется перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более поло-

вины количества часов.  

  

Часть внеурочной деятельности реализуется во взаимодействии с партнерами ЦВР «Ма-

лая Академия», Центр внешкольной работы 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и по-

требностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности является основной для планирования деятельности клас-

сных руководителей, и пр. 

 
Внеурочная деятельность организуется по пяти основным направлениям 

развития личности: 

 

Направления Решаемые задачи 
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Спортивно- 

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формиро-

вание мотивации к сохранению и укреплению 
здоровья 

Формы организации 

внеурочной деятельности 
ЧВС «Фишка» 

Урок здоровья "Школа мяча» 

Клуб «Уроки здоровья» 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Формы организации 

внеурочной деятельности 
Театр «7 УРОК» 

Тв. Объединение «Школа волшебников» 

Вокальная студия «Белые птицы» 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирова-

ние гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к 
базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Формы организации 

внеурочной деятельности 
Финансовая грамотность 

Проектная деятельность «Мир начинается с тебя» 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , спо-

собствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Формы организации 

внеурочной деятельности 
«Я- исследователь» 
Клуб «Знатоки математики» 

«Риторика» 

Клуб «Юный математик» 

Клуб занимательной математики 

«Мир геометрии» 

Клуб «Грамотейка» 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, це-

леустремленность, социально - значимой деятельности. 

Формы организации 

внеурочной деятельности 
Клуб «Знатоки ПДД» 
Психологические занятия «Тропинка к своему «Я» Творче-

ское объединение «Умелые ручки»» 
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все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспи-

тательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и пони-

мает общественную жизнь 

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь (2-3 

классы) 

Школьник самостоятель-

но действует в обществен-

ной жизни (4 
класс) 

Приобретение школьником 

социальных    знаний (об 

общественных  нормах, об 

устройстве   общества,  о 

социально одобряемых  и 

неодобряемых формахпове-

дения  в обществе и 

т.п.), понимание социальной

  реальности  и 
повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного со-

циального действия 

Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является папка 

индивидуального развития 
 

Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в школе во второй половине дня. 
 

Реализация внеурочной деятельности гимназии осуществляется через 

оптимизационную модель. 

 
План внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия «Планета Детства» НОО 

(1-4 кл.) 

 

 
Направления 

ВД 

 
1 

а 

 
1 

б 

 
1 

в 

 
1 

г 

И
т
о

го
  

2 

а 

 
2 

б 

 
2 

в 

 
2 

г 

И
т
о

го
  

3 

а 

 
3 

б 

 
3 

в 

И
т
о

го
  

4 

а 

 
4 

б 

 
4 

в 

 
4 

г 
и

т
о

г
о
 

Духовно- 

нравственное 

1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 4 

Общеинтеллекту 
альное 

1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 4 

Спортивно- 

оздоровительное 

1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 4 

Социальное 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 4 

Общекультурное 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 4 

ИТОГО 5 5 5 5 2 
0 

5 5 5 5 2 
0 

5 5 5 1 
5 

5 5 5 5 2 
0 
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3.5. Система условий реализации ООП НОО 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в школе для участников образовательных 

отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ОВЗ; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, сту-

дий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности организаций дополнительного образования; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнова-

ний, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образова-

тельных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП НОО,  

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей), спецификой школы и с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации Алтайский край; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной соци-

альной среды города Рубцовска для приобретения опыта реального управления и действия; 

- обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в со-

ответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (закон-

ных представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации Алтай-

ский край. 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации ООП НОО. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответ-

ствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалифи-

кационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП 

НОО, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 
 

Гимназия укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 
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Должность Должностные 

обязанности 

Количеств 

о       ра-

ботнико в 

требуется 

Количеств 

о       ра-

ботнико в 

имеется 

Уровень квалификации работников ОО 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководитель Обеспечивает 1 1 Высшее Высшее 

образовательн системную   профессиональн профессиональн 

ой образовательную   ое образование ое образование 

организации и   по 1 

 административно   направлениям  

 -хозяйственную   подготовки  

 работу   "Государственно  

 образовательной   е и  

 организации   муниципальное  

    управление",  

    "Менеджмент",  

    "Управление  

    персоналом"  

    или высшее  

    профессиональн  

    ое образование  

    и  

    дополнительное  

    профессиональн  

    ое образование в  

    области  

    государственног  

    о и  

    муниципального  

    управления,  

    менеджмента и  

    экономики стаж  
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    работы на пе-

дагогических 

или руководя-

щих должно-

стях не менее 

5. 

 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу учителей 

иных педагоги-

ческих работни-

ков, разработку 

учебно- методи-

ческой и 

иной документа-

ции. 

Обеспечивает со-

вершенствован 

ие методов 

организации об-

разовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством обра-

зовательной дея-

тельности. 

3 3 Высшее профессио-

нальное образование 

 по 

направлениям подго-

товки "Государственное

   и 

муниципальное управ-

ление", "Менеджмент", 

"Управление персона-

лом" или 

высшее профессио-

нальное образование  

 и 

дополнительное про-

фессиональное образо-

вание в области госу-

дарственного 

и муниципального 

управления, менедж-

мента и 

Высшее образо-

вание - 3 челове-

ка; Профессио-

нальн ое об-

разование по 

направлениям 

подготовки 

"Менеджмент"-3 

чел. 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание обу-

чающихся, спо-

собствует фор-

мированию об-

щей культуры 

личности, социа-

лизации, осо-

знанного выбора

 и 

освоения 

образовательных 

программ. 

17 17 Высшее профессио-

нальное образование

 или 

среднее профессио-

нальное образование 

 по 

направлению подготов-

ки 

«Образование  и 

педагогика» или в 

области, соответствую-

щей преподаваемому 

предмету 

Высшее про-

фессиональн ое 

образование 

13 человек 

среднее профес-

сиональн ое об-

разование 

4человека 

Педагог- Осуществляет 2 2 Высшее Высшее 



 

 

 

психолог профессиональну 

ю деятельность 

направленную на 

сохранение пси-

хического, сома-

тического и со-

циального благо-

получия 

обучающихся 

  профессиональное образова-

ние или сред-

нее профессиональное образо-

вание  по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

профессиональн 

ое образование – 

2 человека 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс меро-

приятий по 

воспитанию, об-

разованию, раз-

витию   и 

социальной за-

щите личности в

 учреждениях 

организациях и 

по  месту 

жительства 

обучающихся 

1 1 Высшее профессиональное 

образование или сред-

нее профессиональное образо-

вание  по 

направлениям подготовки 

«Образование и педа-

гогика», 

«Социальная педа-

гогика» 

Высшеее про-

фессиональн ое-

образование по 

направлениям 

подготовки – 

1человек 

Педагог- 

библиотекарь 

Обеспечивает до-

ступ обучающих-

ся  к инфор-

мационны м 

 ресурсам 

участвует в их 

духовно- нрав-

ственном воспи-

тании, профори-

ентации и соци-

ализации содей-

ствует формиро-

ванию информа-

ционной компе-

тентности обу-

чающихся. 

1 1 Высшее или среднее про-

фессиональное образование

  по специаль-

ности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность» 

Средне 

специальное 

образование 

Секретарь Ведет 

делопроизводств 

о 

1 1 Среднее профессио-

нальн ое образование в 

области делопроиз-

водств 

а без 

Высшее 

образование 1 

 

 

 

 



 

 

 

    предъявления 

требования к 

стажу работы 

или среднее 

(полное) общее 

образование и 

профессиональн 

ая подготовка в 

области дело-

производств а 

без предъявле-

ния требований 

к 

стажу работы. 

 

Бухгалтер Выполняет рабо-

ту по 

ведению бухгал-

терского учѐта 

имущества обя-

зательств  и 

хозяйственных 

операций 

1 1 Среднее профессио-

нальное (экономиче-

ское) образование   

 без 

предъявления требова-

ний к стажу 

работы   или 

специальная подготовка 

по установленной 

программе и стаж рабо-

ты по учѐту и контролю 

не менее 3 лет 

Высшее профес-

сиональн ое 

(экономическое) 

образование – 1 

человек 

Главный 

бухгалтер 

Обеспечивает 

правильную по-

становку и 

организацию 

бухгалтерского 

учета, соответ-

ствия фактов хо-

зяйственной 

жизни законода-

тельству Россий-

ской Федерации. 

1 1 Высшее (экономиче-

ское) образование и

 стаж бухгал-

терско- финансовой ра-

боты, в том числе 

 на руководя-

щих должностях, не ме-

нее 5 лет. 

Высшее профес-

сиональн ое 

(экономическое) 

образование – 1 

человек 



 

 

 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соот-

ветствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной кате-

гории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соот-

ветствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формиру-

емыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педаго-

гических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми феде-

ральным органом исполнительной власти. Порядок проведения аттестации педагогических 

работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулиро-

ванию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 

 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП (Приложение №3  ) 

 

План методической работы включает мероприятия по организации: 

1. Нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности; 

2. Научно-методического обеспечения образовательной деятельности; 

3. Методического сопровождения педагогов для реализации требований ФГОС; 

4. Семинаров, посвящѐнных содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

5. Участия педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательного учреждения, адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских площадок, откры-

тых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде решений педагоги-

ческого совета, приказов, инструкций, рекомендаций и т. д. 

В гимназии разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должност-

ных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потен-

циала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными ре-

алиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим из-

менениям в системе образования в целом. 

Администрация и учителя гимназии принимают участие в конференциях, семинарах, конкурсах, 

показывают мастер-классы, дают открытые уроки, посещают уроки других учителей школы и города. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ реализации предпола-

гается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Показатели и индика-

торы разработаны на основе планируемых результатов и в соответствии со спецификой ООП НОО МБОУ 

«Гимназия «Планета Детства» и содержатся в Положении о распределении стимулирующей части фонда 



 

 

 

оплаты труда и оценочном листе профессиональной деятельности учителя.  

Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, а также активность и резуль-

тативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных проектах. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается использование учителями со-

временных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической 

и научной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессио-

нального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образователь-

ных траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участ-

никами образовательных отношений и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ реализации предпола-

гается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части оплаты труда.  

 



 

 

 

 

 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО  

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности, обеспечивающих реализацию ООП  дошкольного образования и 

начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педа-

гогических и административных работников, родителей (законных представите-

лей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологиче-

ского здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного об-

раза жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возмож-

ностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникатив-

ных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (ин-

дивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

В школе созданы следующие уровни психолого-педагогического сопровож-

дения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного 

организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являют

ся: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающе-

гося (проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и 

в конце каждого учебного года - необходимое выбрать или добавить); 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учите-

лем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией об-

разовательного организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 



 

 

 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья 

и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями 

и ОВЗ; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержка одаренных детей и детей с ОВЗ. 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования опирается на исполнение муниципальной услуги города Рубцов-

ска, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объѐм финансовой обеспеченности отражается в муниципальном за-

дании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандар-

тов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

 

Финансовые условия реализации ООП НОО: 

- обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО; 

- обеспечивать реализацию обязательной части ООП НОО и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП 

НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирова-

ния. 
Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материаль-

но-технических условий реализации образовательной программы начального общего об-

разования МБОУ «Гимназия «Планета Детства» ежегодно: 



 

 

 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ОП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ОП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспече-

ние требований к условиям реализации ОП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в образовательную программу образовательной 

организации. 

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом тре-

бований к результатам освоения ООП НОО; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, са-

нузлов, мест личной гигиены и т.д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объ-

ектам инфраструктуры школы. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует дей-

ствующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, предъяв-

ляемым к: 

- участку (территории) организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность; 

- зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность  

- помещению библиотеки ; 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготов-

ления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

Корпус №2 120 мест 

Корпус №3 70 мест 

  



 

 

 

 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками; 

- актовому залу; 

- спортивным залам,  игровому и спортивному оборудованию; 
Спортивные залы для реализации ООП НОО 

 
Наименование 

учреждения, ад-

рес 

Расписание работы спортивного зала S зала Высота  Освещенность 

 

Корпус №2 

Пр. Рубцовский, 
15а 

Уроки с 8.00 до 13.00 

Спортивная секция «Школа мяча» с 

13.30 до 15.30 
Спортивная секция Киокушенкай ка-

ратэ: понедельник, среда, пятница с 

16.00 до 20.00 

82 кв.м 3.40 Лампы накалива-

ния 

Корпус №3 
Пр. Ленина, 187 

Уроки с 8.00 до 13.00 
Занятия в группе ОФП понедельник, 

среда пятница с 13.30 до 15.00 

С понедельника до субботы секция 
рукопашного боя с 16.00 до 18.00 

140кв.м 3.05 Лампы накалива-
ния 

 

 

- помещениям для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для руч-

ного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобрази-

тельного искусства, технологической обработки и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации). 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность самостоя-

тельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном 

порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение образова-

тельной деятельности при получении начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабо-

раторного оборудования; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местона-

хождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 



 

 

 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с при-

менением традиционных инструментов; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в це-

лом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

В МБОУ «Гимназия «Планета Детства» создана достаточная учебно-

материальная база. Количество учебных кабинетов позволяет проводить заня-

тия  в  одну  смену. Имеются актовый, 2 спортивных зала, медиатека, медицин-

ский  и  прививочный  кабинеты, модернизированная столовая. В наличии 

множительная техника. Спортивный зал и кабинет внеурочных видов деятель-

ности позволяют  проводить  3  урока физкультуры в неделю в соответствии с 

современными требованиями. В весеннее, летнее время и ранней осенью уроки 

физической культуры, работа кружков и секций, летнего лагеря проводятся на 

спортивной площадке гимназии. 

Кабинеты начальных классов обеспечены мебелью в соответствии с ФГОС, 

проекторами и компьютерами. 

В гимназии установлены пластиковые окна в 100% учебных кабинетов, что 

обеспечивает комфортный температурный режим. 

Созданы безопасные условия для участников образовательного процесса: орга-

низовано круглосуточное дежурство вахтово-сторожевой службой гимназии, 

установлены «тревожная кнопка», внутренняя АТС, функционирует пожарная 



 

 

 

сигнализация и голосовое оповещение, в наличии доступные и понятные  схемы  эвакуации 

по этажам и указатели пожарных выходов. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений. 

Учебные кабинеты, помещения и территории для проведения практических и лабораторных 

занятий оснащены учебно-лабораторным оборудованием по всем предметам учебного плана, 

показатель оснащенности составляет 100 %. 

Материально-техническое обеспечение реализации ООП НОО 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение реализации ООП НОО 

№ кабинета Наименование имущества Коли 
чество 

спортивный зал  Обруч 10 

Мяч теннисный 20 

Мяч волейбольный 10 

Мяч баскетбольный 30 

Мяч футбольный 5 

Мяч мини-футбольный 1 

Секундомер 3 

Щит баскетбольный 6 

Кольцо баскетбольное 6 

Сетка волейбольная 4 

Сетка защитная на окна 4 

Мат гимнастический 24 

Щиты защитные на батареи Имеются  

Скамейка гимнастическая 12 

Граната легкоатлетическая 8 

Скакалки 50 

Шахматы 10 

Аудио аппаратура 1 

Аптечка медицинская 1 

Коврики гимнастические 10 

Мостик гимнастический 1 

Козел гимнастический 1 

Конь гимнастический 1 

Стол для настольного тенниса 3 

Обруч взрослый 900мл 10 

Гантели 12 

Комплект лыж с ботинками и палками 30 пар 

Насос 1 



 

 

 

Кабинеты начальной школы  Кол-во в 

наличии 

2.1.1. Доска классная 1 

2.1.2. Стол учителя 1 

2.1.3. Стол учителя приставной 1 

2.1.4. Кресло для учителя 1 

2.1.5. Парта школьная регулируемая или конторка 15 

2.1.6. Стул ученический для начальной школы 30 

2.1.7. Шкаф для хранения учебных пособий 2-3 

2.1.8. Экран \ телевизор 1 

2.1.9. Информационно-тематический стенд 1 

2.1.10. Компьютер учителя 1 

2.1.11. Многофункциональное устройство 1 

2.1.12. Сетевой фильтр 1 

2.1.20. Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной 

школы 
 

Предметная область Филология 

Кол-во в 

наличии 

2.1.21. Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и лите-

ратурному чтению для начальной школы 

1 

2.1.22. Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному 

чтению для начальной школы 

1 

2.1.23. Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литера-

турному чтению 

1 

2.1.24. Репродукции картин и художественных фотографий 1 

2.1.25. Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 10 

2.1.26. Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературно-

му чтению для начальной школы 

В каждом ка-

бинете 

2.1.27. Словари для учителя начальной школы Имеются  

2.1.28. Словари раздаточные для кабинета начальной школы Имеются  

2.1.29. Игровой набор по развитию речи Имеется  

2.1.30. Настольные лингвистические игры Имеются  

2.1.31. Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте 

родного языка 

17 

2.1.32. Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному 

чтению для начальной школы 

Имеются  

2.1.33. Комплект портретов 2 

2.1.34. Репродукции имеются   

2.1.35. Игровой набор по развитию речи Имеется  



 

 

 

Предмет "Иностранный язык" Кол-во в 

наличии 

Модели объемные, плоские (аппликации)  

2.1.43. Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку 1 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

2.1.44. Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для 

начальной школы 

1 

2.1.45. Демонстрационные пособия по иностранному языку для началь-

ной школы 

1 

2.1.46. Раздаточные предметные карточки 1 

2.1.47. Словари по иностранному языку Имеются  

Игры  

2.1.48. Игровые наборы  На изучаемом иностранном языке Имеются  

Предметная область "Математика и информатика"  

2.1.50. Комплект чертежного оборудования и приспособлений Имеются  

2.1.51. Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная Имеется  

2.1.52. Модель-аппликация демонстрационная по множествам Имеется  

2.1.53. Геометрические тела демонстрационные Имеются  

2.1.55. Демонстрационные учебные таблицы по математике для началь-

ной школы 

Имеются  

2.1.56. Демонстрационные пособия по математике для начальной школы Имеются  

2.1.57. Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками Имеются 

2.1.58. Справочники по математике для начальной школы Имеются  

2.1.59. Игровой набор по математике (бусы для счета) имеются 

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики " Кол-во в 

наличии 

2.1.60. Справочники и энциклопедии Да  

Предметная область "Естествознание и Обществознание" ("Окру

жающий мир") 

Кол-во в 

наличии 

2.1.65. Комплект демонстрационного оборудования по окружающему 

миру для начальной школы 

Да  

2.1.66. Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию Да  

2.1.67. Коллекции и гербарии Да  

2.1.68. Оборудование и наборы для экспериментов Да  

2.1.71. Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для 

начальной школы 

Да  

2.1.72. Карты учебные для начальной школы Да  

2.1.73. Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего школьно-

го возраста по знакомству с окружающим миром 

Да  

Предметная область "Искусство"  

2.1.74. Комплект оборудования и инструментов для отработки практиче-

ских умений и навыков по изобразительному искусству для 

начальной школы 

Да 

2.1.75. Модели по изобразительному искусству Да  

2.1.76. Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных) Да  

2.1.77. Демонстрационные учебные таблицы для начальной школы Да  

Предметная область "Технология"  

2.1.78. Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического 

оборудования по технологии для начальной школы 

Да  



 

 

 

Натуральные объекты  

2.1.79. Коллекции по предметной области технология для начальной 

школы 

Да  

2.1.80. Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры Да  



 

 

 

 

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

Информационно-образовательная среда школы (ИОС) 

ИОС школы включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продук-

ты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодей-

ствия, компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

ИОС школы обеспечивает возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в 

том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образо-

вательных отношений информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 

числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 

данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к ин-

формационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение до-

ступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с 

другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

организациями. 

Функционирование ИОС обеспечивается средствами ИКТ и квалифика-

цией работников ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование ИОС соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

ООП НОО 
. 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и ма-

териалами по всем учебным предметам ООП  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными издани-

ями определена исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, доста-

точного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 



 

 

 

по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана ООП НОО; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана ос-

новной ООП НОО. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресур-

сам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещен-

ным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресур-

сами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы.  

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодиче-

ские издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. Программно-

методическое оснащение Приложение №5 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой си-

стемы условий реализации ООП 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познава-

тельного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запро-

сы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнера-

ми, использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования базируется на результатах проведен-

ной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и про-

гностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 



 

 

 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а так-

же целям и задачам основной образовательной программы начального общего 

образования школы, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО; 

- разработка с привлечением всех участников образовательных отноше-

ний и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в си-

стеме условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты). 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

 
 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  

реализации  

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государствен-

но-общественного управления Управляю-

щего совета  о переходе на новый  образо-

вательный стандарт ФГОС НОО  

Август  

2. Разработка на основе примерной основ-

ной образовательной программы начально-

го общего образования основной образова-

тельной программы образовательной орга-

низации 

Август  

 3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Сентябрь  

4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС НОО 

Сентябрь  

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифно-квалификационными характери-

стиками и профессиональным стандартом 

Август 

6. Разработка и утверждение плана-графика Август  



 

 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

введения ФГОС НОО 

7. Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в образова-

тельной деятельности в соответствии со 

ФГОС НОО 

Апрель  

8. Разработка локальных актов, устанавли-

вающих требования к различным объектам 

инфраструктуры  образовательной организа-

ции с учѐтом требований к минимальной 

оснащѐнности учебной деятельности 

Июль-август  

9. Разработка: 

- образовательных программ (индивидуаль-

ных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающими-

ся планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы; 

- положения об организации домашней ра-

боты обучающихся; 

- положения о формах получения образова-

ния; 

… 

Июль-

сентябрь  

II. Финансовое 

обеспечение  

реализации  

ФГОС НОО 

1. Определение объѐма расходов, необхо-

димых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

Сентябрь  

2. Корректировка локальных актов (внесе-

ние изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, поряд-

ка и размеров премирования 

Сентябрь  



 

 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

3. Заключение дополнительных соглаше-

ний к трудовому договору с педагогически-

ми работниками 

Сентябрь  

III. Организаци-

онное  

обеспечение  

реализации  

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодей-

ствия участников образовательных отноше-

ний по организации введения ФГОС НОО 

Сентябрь  

2. Разработка и реализация моделей взаи-

модействия общеобразовательных органи-

заций и организаций дополнительного обра-

зования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Сентябрь  

3. Разработка и реализация системы мони-

торинга образовательных потребностей обу-

чающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Апрель  

4. Привлечение органов государствен-

но-общественного управления образова-

тельной организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

1этап –август 

2 этап –

апрель-май 

IV. Кадровое 

обеспечение  

реализации  

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

Март  

2. Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации педаго-

гических и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

Август 

Январь  

3. Разработка (корректировка) плана науч-

но-методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

Январь  

V. Информаци-

онное обеспече-

ние реализации 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

введении ФГОС НОО 

В течение го-

да  



 

 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

ФГОС НОО 2. Широкое информирование родительской 

общественности о введения и реализации 

ФГОС НОО и порядке перехода на них 

Август  

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО и внесения дополнений в со-

держание ООП 

В течение го-

да 

4. Обеспечение публичной отчѐтности обра-

зовательной организации о ходе и результа-

тах введения и реализации ФГОС НОО 

В течение го-

да (ноябрь, 

февраль, ап-

рель) 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение  

реализации ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально-технического обес-

печения введения и реализации ФГОС НОО 

начального общего образования 

Август 

Апрель  

2. Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы образовательной ор-

ганизации требованиям ФГОС НОО 

Май-август 

 3. Обеспечение соответствия санитар-

но-гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

… 

В течение го-

да 

4. Обеспечение соответствия условий реа-

лизации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образова-

тельной организации 

В течение го-

да 

5. Обеспечение соответствия информаци-

онно-образовательной среды требованиям 

ФГОС НОО: 

… 

В течение го-

да  

6. Обеспечение укомплектованности биб-

лиотечно-информационного центра печат-

ными и электронными образовательными 

ресурсами: 

… 

В течение го-

да  

7. Наличие доступа образовательной орга-

низации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федераль-

В течение го-

да  



 

 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

ных, региональных и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресур-

сам в сети Интернет 

В течение го-

да  

 
______________________________ 
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