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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку разработана ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в Программе воспитания ГАОУ СО «Гимназия № 8». 

Предмет относится к предметной области «Русский язык и литературное чтение» и 

является обязательной частью учебного плана.   

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких еѐ компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего 

школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов 

России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во 

многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 

проявления себя в различных жизненно важных для человека областях.  

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 

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

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего 

школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной 

культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными 

результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению 

русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка.   

Достижение этих личностных результатов — длительный процесс, 

разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета.  

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретѐнные им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

- приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной 

из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека;  

- овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом;  

- овладение первоначальными  научными  представлениями о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;  
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- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.  

Рабочая программа ориентированна на современные тенденции в школьном 

образовании и активные методики обучения.  

Рабочая программа позволит:  

- реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО;  

- определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, ООП 

НОО, Программой воспитания;  

- разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей 

конкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного 

времени на изучение определѐнного раздела/темы, а также предложенные основные виды 

учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса.  

В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения младшими 

школьниками предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учѐтом методических 

традиций и особенностей преподавания русского языка в начальной школе. Предметные 

планируемые результаты освоения программы даны для каждого года изучения предмета 

«Русский язык».  

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, даѐт 

примерный объѐм учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также 

рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания и учѐте психологических и возрастных особенностей младших 

школьников.  

  Рабочая программа не ограничивает творческую инициативу учителя и предоставляет 

возможности для реализации различных методических подходов к преподаванию 

учебного предмета «Русский язык» при условии сохранения обязательной части 

содержания курса.  

Содержание рабочей программы составлено таким  образом, что достижение  

младшими  школьниками  как  личностных,  так и метапредметных  результатов  

обеспечивает  преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые 

отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчѐркивают 

пропедевтическое значение этапа начального образования, формирование готовности 

младшего школьника к дальнейшему обучению.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать 

усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных 

правил. Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение 

практической задачи  развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

«Литературное чтение».  

Освоение программы по предмету «Русский язык» в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте». Содержание курса «Обучение грамоте» 

представлено в рабочей программе учебного предмета «Русский язык». После периода 
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обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение».   

В соответствии с учебным планом и образовательной программой НОО на предмет 

«Русский язык» в 1 классе отводится 165 часов в год (5 ч в  неделю): из них 115 ч (23 

учебные недели) отводится урокам обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — 

урокам русского языка.  

Во 2-4 классе 5 часов в неделю (34 учебные недели). За год на изучение 

программного материала отводится 170 часов.   

Общее число часов, отведѐнных на изучение «Русского  языка» — 675.  

  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

1 КЛАСС  

Обучение грамоте  

Развитие речи  

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении вслух.   

Слово и предложение  

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

порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова   

Фонетика  

Звуки речи  

 Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности 

звуков в слове и  количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение 

модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели.   

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

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.  

Чтение  

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

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале 

небольших прозаических текстов и стихотворений.   

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами).  

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.   

Письмо  

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.   



 

5  

  

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. 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 положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички 

животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения.  Систематический курс  

Общие сведения о языке  

Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации общения.  

Фонетика  

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

ударные и безударные. Твѐрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и 

глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие  

[ж], [ш], [ч’], [щ’] .  

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, 

без стечения согласных).   

Графика  

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 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;  
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- 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 в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки.  

Алгоритм списывания текста   

Развитие речи  

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

(ознакомление).   

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

общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи).   

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).   

Изучение  содержания   учебного   предмета   «Русский   язык» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий:  

Познавательные универсальные учебные действия:  

Базовые логические действия:  

- 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 согласных, глухих согласных звуков; 

слов с заданным звуком   

Базовые исследовательские действия:  

- проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели;  

- формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; - 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.   

Работа с информацией:  

- выбирать  источник  получения  информации:  уточнять  написание  слова 

 по орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню 

слов, отрабатываемых в учебнике;  

- анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова;  

- самостоятельно создавать модели  звукового  состава слова.   

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Общение:  

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

общения в знакомой среде;  

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения  

нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога;  

- воспринимать разные точки зрения;  

- в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу;  

- строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и 

буквенном составе слова.   

Регулятивные универсальные учебные действия:  
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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, предложений;  

- 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   

2 КЛАСС  

Общие сведения о языке  

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира 

Методы познания языка: наблюдение, анализ.   

Фонетика и графика  

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твѐрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме 

твѐрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ѐ, ю, я; согласный звук [й’] и 

гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе).   

Парные и непарные по твѐрдости — мягкости согласные звуки.   

Парные и непарные по звонкости — глухости  согласные звуки.   

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный.   

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине 

слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь.   

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ѐ, ю, я (в начале слова 

и после гласных).   

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных).   

Использование знания алфавита при работе со словарями.   

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

строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного).   

Орфоэпия  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов  

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач.  Лексика  

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.   

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение).   

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов.   

Состав слова (морфемика)  
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Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 

случаи).   

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания 

Различение изменяемых и неизменяемых слов.   

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

Морфология  

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

употребление в речи.   

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

употребление в речи.   

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

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространѐнные предлоги: в, на, 

из, без, над, до, у, о, об и др.   

Синтаксис  

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

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова 

Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое 

ударение).   

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения.   

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения.   

Орфография и пунктуация  

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

животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку 

(без учѐта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил 

правописания, изученных в 1 классе).   

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова.  

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов.   

Правила правописания и их применение:  

- разделительный мягкий знак;  

- сочетания чт, щн, нч;  

- проверяемые безударные гласные в корне слова;  

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника);  

- прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия;  

- раздельное написание предлогов с именами существительными.  Развитие речи  

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т п ). Практическое овладение диалогической формой 
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речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения.  Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы.   

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по 

личным наблюдениям и вопросам.   

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность 

предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная 

мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность 

частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений 

и абзацев.   

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление).   

Поздравление и поздравительная открытка.   

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации.   

Подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы.   

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий:  

Познавательные универсальные учебные действия:  

Базовые логические действия:  

- сравнивать  однокоренные  (родственные)  слова  и  синонимы; 

 однокоренные  

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями;  

- сравнивать значение однокоренных (родственных) слов;   

- сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов;  

- устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что 

обозначают;  

- характеризовать звуки по заданным параметрам;  

- определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений;  

- находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами   

- ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие 

с его краткой характеристикой  Базовые исследовательские действия:  

- проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст);  

- формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не 

являются однокоренными (родственными).   

Работа с информацией:  

- выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 

информации;  

- устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов;  

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

- анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице;  

- с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации   
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Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Общение:  

- воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах;  

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога;  

- признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами;  

- корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение о результатах наблюдения за 

языковыми единицами;  

- строить устное диалогическое выказывание;  

- строить устное монологическое высказывание на определѐнную тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации;  

- устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста.   

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Самоорганизация:  

- планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль:  

- устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий по 

русскому языку;  

- корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под 

диктовку  Совместная деятельность:  

- строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, 

договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам 

совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать 

конфликты (в том числе с небольшой помощью учителя);  

- совместно обсуждать процесс и результат работы; - ответственно выполнять свою часть 

работы;  

- оценивать свой вклад в общий результат.   

  

  

3 КЛАСС  

Сведения о русском языке  

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка:  

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент.   

Фонетика и графика  

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

твѐрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; 

функции разделительных мягкого и твѐрдого знаков, условия использования на письме 

разделительных мягкого и твѐрдого знаков (повторение изученного).   

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах 

с непроизносимыми согласными.   

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  Орфоэпия  

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике).   

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач.   
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Лексика  

Повторение: лексическое значение слова.   

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление).   

Состав слова (морфемика)  

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

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного).   

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

значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление).   

Морфология  

Части речи   

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

существительные единственного и множественного числа.   Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имѐн существительных. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Изменение имѐн существительных по 

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

существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные.   

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

имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имѐн 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имѐн прилагательных на -ий, -ов, ин).  

Склонение имѐн прилагательных.   

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. 

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте.   

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. 

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, 

числам. Род глаголов в прошедшем времени.   

Частица «не», еѐ значение.  

Синтаксис  

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные.   

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов.  

Орфография и пунктуация  

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных  и  предложенных  текстов  (повторение  и  применение 

 на  новом орфографическом материале).   

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова  

Правила правописания и их применение:  

- разделительный твѐрдый знак;  

- непроизносимые согласные в корне слова;  

- мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных;  

- безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существительных (на уровне 

наблюдения);  

- безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных (на уровне 

наблюдения);  

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  
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- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника);  

- раздельное написание частицы не с глаголами.   

Развитие речи  

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и др.  Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать 

и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно 

координировать) действия при проведении парной и групповой работы.   

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком.   

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

текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев.   

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но  

Ключевые слова в тексте.   

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа.   

Жанр письма, объявления.   

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану.   

Изучающее, ознакомительное чтение.   

Изучение содержания  учебного  предмета  «Русский  язык» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий:  

Познавательные универсальные учебные действия:  

Базовые логические действия:  

- сравнивать грамматические признаки разных частей речи;  

- сравнивать тему и основную мысль текста;  

- сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение);   

- сравнивать прямое и переносное значение слова;  

- группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; объединять 

имена существительные в группы по определѐнному признаку (например, род или 

число); - определять существенный признак для классификации звуков, предложений;  

- ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой.   

Базовые исследовательские действия:  

- определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев;  

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста;  

- высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; - 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини - исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание;  

- формулировать выводы об особенностях каждого из трѐх типов текстов, подкреплять 

их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения;  

- выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев).   

Работа с информацией:  



 

13  

  

- выбирать источник получения информации при выполнении мини - исследования; - 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей;  

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами.   

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Общение:  

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного мини - исследования, проектного задания;  

- создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, 

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

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Самоорганизация:  

- планировать действия по решению орфографической задачи;  - выстраивать 

последовательность выбранных действий.   

Самоконтроль:  

- устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку; - 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена 

предложения при списывании текстов и записи под диктовку.   

Совместная деятельность:  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини - исследования 

или проектного задания на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков;  

- выполнять совместные  (в  группах)  проектные  задания с опорой на предложенные 

образцы;  

- при выполнении  совместной  деятельности  справедливо  распределять  работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

- проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, 

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения 

общего успеха деятельности   

  

4 КЛАСС  

Сведения о русском языке  

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини - исследование, проект.   

Фонетика и графика  

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму).  

  

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  
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Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи).   

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи).  Состав 

слова (морфемика)  

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного).   

Основа слова   

Состав неизменяемых слов (ознакомление).   

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление).   

Морфология  

Части речи самостоятельные и служебные.   

Имя существительное. Склонение имѐн существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ие, -ия; на -ья типа «гостья», на -ье типа «ожерелье» во множественном числе); 

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

склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные  

(ознакомление).   

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имѐн прилагательных во множественном 

числе.   

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица 

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений.   

Глагол.  Изменение глаголов по лицам и числам  в настоящем и будущем времени 

(спряжение) І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов.   

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи.   

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 (повествовательные, вопросительные 

и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространѐнные и нераспространѐнные предложения  

(повторение изученного).   

Связь между словами в словосочетании.  

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

и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами.   

Простое  и  сложное  предложение  (ознакомление).  Сложные 

 предложения: сложносочинѐнные с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения 

(без называния терминов).   

Орфография и пунктуация  

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

зоркость, как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале).   

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.   

Правила правописания и их применение:  

- безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на 

мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имѐн существительных на -ов, -ин, -ий);  
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- 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  

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 работ.   

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное 

чтение в соответствии с поставленной задачей.  

Изучение содержания  учебного  предмета  «Русский  язык» в четвѐртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий:  

Познавательные универсальные учебные действия:  

Базовые логические действия:  

- устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 

отличающихся грамматическими признаками;  

- группировать слова на основании того, какой частью речи они являются;  

- объединять глаголы в группы по определѐнному признаку (например, время, 

спряжение); объединять предложения по определѐнному признаку; самостоятельно  

устанавливать этот признак;  

- классифицировать предложенные языковые единицы;  

- устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам;  

- ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределѐнная форма, 

однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его 

краткой характеристикой.   

Базовые исследовательские действия:  

- сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

- 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.   

Работа с информацией:  
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- выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; 

находить дополнительную информацию, используя справочники и словари;  

- распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 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); 

определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; подготавливать 

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; - 

принимать оценку своей работы.   

Совместная деятельность:  

- 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, планы, 

идеи.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания:  

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

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны;  
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- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России;  

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

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

из художественных произведений;  

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в 

художественных произведениях; духовно-нравственного воспитания:  

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

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт;  

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

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; - неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  

и  морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); эстетического воспитания:  

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения;  

физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и 

 эмоционального благополучия:  

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования;  

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; трудового воспитания:  

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

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

примеров из художественных произведений; экологического воспитания:  

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

действий, приносящих ей вред; ценности научного познания:  

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

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной 

картины мира);  

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании   
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия:   

Базовые логические действия:  

- сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др ); устанавливать 

аналогии языковых единиц;  

- объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку;  

- определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

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

- находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц;  

- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию;  

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы.  Базовые исследовательские действия:  

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

речевой ситуации;  

- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);  

- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание;  

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного 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 

предложенном 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 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова);  

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

соответствии с учебной задачей;  

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

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации   
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К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия:   

Общение:  

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

условиями общения в знакомой среде;  

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии;  

- признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения; 

 корректно  и аргументированно высказывать 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 результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания;  

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия:   

Самоорганизация:  

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий.   

Самоконтроль:  

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

- корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок;  

- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц;  

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

орфографическую и пунктуационную ошибку;  

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям  Совместная деятельность:  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 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 

разрешать конфликты;  

- ответственно выполнять свою часть работы;  

- оценивать свой вклад в общий результат;  

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.   

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

- различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;  

- вычленять звуки из слова;  

- различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]);  
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- 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 (простые 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 небольшого списка слов; - 

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова;  

- применять  изученные  правила  правописания:  раздельное  написание 

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

вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в 

именах собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам 

(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после 

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

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника);  

- правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

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, правописание которых не расходится с 

произношением;  

- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;  

- понимать прослушанный текст;  

- читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и 

пауз в соответствии со знаками пре- пинания в конце предложения;  

- находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;  

- составлять предложение из набора форм слов;  

- устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

- использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.   

2 КЛАСС  

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  

- осознавать язык как основное средство общения;  

- характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твѐрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости;  

- определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить 

слово на слоги;  

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 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, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов 

(без называния терминов);  

- распознавать слова,  отвечающие  на  вопросы  «кто?», «что?»;  
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- распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др ;  

- распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?»,«какая?», «какое?», «какие?»;  

- определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;  

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

- применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

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

животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак;  

- правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объѐмом не более 50 слов;  

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

объѐмом не более 45 слов с учѐтом изученных правил правописания;  

- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;  

- пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; - 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на 

определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации;  

- формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2 предложения);  

- составлять предложения из слов, устанавливая между ни- ми смысловую связь по 

вопросам;  

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

- составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;  

- писать подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30—45 слов с опорой 

на вопросы;  

- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия   

  

3 КЛАСС  

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  

- объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации;  

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

параметрам;  

- производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования);  

- определять функцию разделительных мягкого и 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 окончание, корень, 

приставку, суффикс;  

- выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к  словам  разных  частей речи;  
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- распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- определять значение слова в тексте;  

- распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имѐн 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями;  

- распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имѐн 

прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, 

числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имѐн 

существительных;  

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

сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род 

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

времени — по родам;  

- распознавать личные местоимения (в начальной форме);   

- использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;  

- различать предлоги и приставки;  

- определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;  

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

- распознавать распространѐнные и нераспространѐнные предложения;  

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

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 

согласные в  корне  слова;  разделительный  твѐрдый знак; мягкий знак после шипящих 

на конце имѐн существительных; 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 информацию;  

- формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации 

устно и письменно (1—2 предложения);  

- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на 

определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 

предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета;  

- определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но);  

- определять ключевые слова в тексте;  

- определять тему текста и основную мысль текста;  

- выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание;  

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

- писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану;  

- объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия;  

- уточнять значение слова с помощью толкового словаря.   
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4 КЛАСС  

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится:  

- осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа;  

- объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; - осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека;  

- проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом);  

- подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы;  

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

слова по контексту;  

- проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой;  

- устанавливать принадлежность слова к 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 прилагательного как части речи;  

- устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, 

род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и 

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

речи;  

- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной  форме:  лицо,  

число,  род  (у  местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;  

- различать предложение, словосочетание и слово;  

- классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;  

- различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения;  

- распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; - 

разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, 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;  

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

- применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания 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;  

- правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов;  



 

24  

  

- писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом изученных правил 

правописания;  

- находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки;  

- осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения;  

- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия;  

- создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки,  

объявления и др );  

- определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль;  

- корректировать порядок предложений и частей текста;  

- составлять план к заданным текстам;  

- осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);  

- осуществлять выборочный пересказ текста (устно);  

- писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам;  

- осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию;  

- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия;  

- уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

№/п  Тема, 

раздел 

курса  

Программное 

содержание  

Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы   

  1 класс -165 часов  

Обучение грамоте (письмо) -115 часов  

 

1  Развитие 

речи (8 

часов)  

Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по серии 

сюжетных картинок, 

на основе 

собственных игр, 

занятий.  

Участие в диалоге.  

Понимание текста при 

его прослушивании и 

при самостоятельном 

чтении вслух.  

Работа с серией 

сюжетных картинок, 

выстроенных в 

правильной 

последовательности: 

анализ изображѐнных 

событий, обсуждение 

сюжета, составление 

устного рассказа с 

опорой на картинки.  

Работа с серией 

сюжетных картинок с 

нарушенной 

последовательностью, 

анализ изображѐнных 

событий, установление 

правильной 

последовательности 

событий, объяснение 

ошибки художника, 

внесение изменений в 

последовательность 

картинок, составление 

устного рассказа по 

восстановленной серии 

картинок.  

Совместная работа по 

составлению 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера (например, 

рассказ о случаях из 

школьной жизни и т. 

д.). Совместная работа 

по составлению 

небольших рассказов 

описательного 

характера (например, 

описание как результат 

совместных 

наблюдений, описание 

Библиотека  ЦОК  

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

состава слова и т. д.).  

Самостоятельная 

работа: составление 

короткого рассказа по 

опорным словам.  

Учебный диалог по 

результатам 

совместного 

составления рассказов, 

объяснение уместности 

или неуместности 

использования  

   тех или иных речевых 

средств, участие в 

диалоге, высказывание 

и обоснование своей 

точки зрения.  

Слушание текста, 

понимание текста при 

его прослушивании.  

 

2  Слово и 

предложение  

(5 часов)  

Различение слова и 

предложения.  

Работа  с 

 предложением: 

выделение слов, 

изменение их порядка, 

 распространение 

предложения.  

Различение слова и 

обозначаемого им 

предмета. Восприятие 

слова как объекта 

изучения, материала 

для анализа.  

Наблюдение над 

значением слова. 

Выявление слов, 

значение  

которых 

требует 

уточнения.   

Активизация  и 

 расширение 

словарного запаса.  

Включение слов в 

предложение.  

Совместная  работа: 

 придумывание 

предложения с заданным 

словом.  

Игровое упражнение 

«Снежный ком»: 

распространение 

предложений с 

добавлением слова по 

цепочке.  

Игра «Живые слова» 

(дети играют роль слов в 

предложении, идѐт 

перестановка слов в 

предложении, прочтение 

получившегося). 

Моделирование 

предложения: 

определение количества 

слов в предложении и 

обозначение каждого 

слова полоской.  

Самостоятельная 

 работа: 

 определение 

количества слов в 

предложении, 

Библиотека 

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

   

  

ЦОК  
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Осознание  единства 

 звукового состава 

слова и его значения.  

обозначение слов 

полосками.  

Работа с моделью 

предложения: изменение 

предложения в 

соответствии с 

изменением модели.   

Игровое упражнение 

«Придумай предложение 

по модели».  

Игра  «Исправь 

 ошибку  в 

 предложении» 

(корректировка 

 предложений, 

 содержащих 

смысловые и 

грамматические 

ошибки).   

Учебный диалог «Что 

можно сделать с 

предметом, а что можно 

сделать со словом, 

называющим этот 

предмет?», участие в 

диалоге помогает 

первоклассникам начать 

различать слово и 

обозначаемый им 

предмет.  

3  Фонетика   Звуки речи.  Игровое упражнение 

«Скажи так, как я»  

Библиотека  ЦОК  
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 (27 часов)  Интонационное 

выделение звука в слове.   

Определение частотного 

звука в стихотворении.   

Называние слов с 

заданным звуком. 

Дифференциация 

близких по акустико-

артикуляционным 

признакам звуков.   

Установление 

последовательности 

звуков в слове, 

определение количества 

звуков.   

Сопоставление 

 слов, 

различающихся 

 одним  или 

несколькими звуками.  

Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми 

моделями:  построение 

 модели звукового 

состава слова, подбор 

слов, соответствующих 

заданной модели.   

Особенность гласных 

 звуков.  

Особенность согласных 

звуков Различение 

гласных и согласных 

звуков .  

Определение места 

ударения.  Различение 

гласных ударных и 

безударных.  Ударный 

слог.   

Твѐрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция .  

Различение твѐрдых  и  мягких  

согласных звуков   

Дифференциация парных 

 по  

(отрабатывается умение 

воспроизводить заданный 

учителем образец 

интонационного выделения 

звука в слове).   

Игровое упражнение «Есть ли 

в слове заданный звук?» 

(ловить мяч нужно только 

тогда, когда ведущий называет 

слово с заданным звуком, 

отрабатывается умение 

определять наличие заданного 

звука в слове).  Игра-

соревнование «Кто запомнит 

больше слов с заданным 

звуком  при   прослушивании  

стихотворения».   

Упражнение: подбор слов с 

заданным звуком.  Работа с 

моделью: выбрать нужную 

модель в зависимости от места 

заданного звука в слове 

(начало, середина, конец 

слова).   

Совместная работа: 

группировка слов по первому 

звуку (по последнему звуку), 

по наличию близких в 

акустико-артикуляционном 

отношении звуков ([н] — [м], 

[р] — [л], [с] — [ш] и др ).   

Игра «Живые звуки»: 

моделирование звукового 

состава слова в игровых 

ситуациях.  Моделирование 

звукового состава слов с 

использованием фишек 

разного цвета для фиксации 

качественных характеристик 

звуков  

Совместное выполнение 

задания: проанализировать 

предложенную модель 

звукового состава слова и 

рассказать о ней.   

Творческое задание: подбор 

слов, соответствующих 

заданной модели.   

Работа в парах: сравнение двух 

моделей звукового состава 

https://m.edsoo.ru/7f410de8  
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  твѐрдости — мягкости 

согласных звуков 

Дифференциация парных 

по звонкости — глухости 

звуков  

(без  введения  терминов  

«звонкость», «глухость»)   

Слог  как 

 минимальная 

произносительная 

 единица 

Слогообразующая 

 функция гласных 

звуков.  

 Определение количества 

слогов в слове.   

Деление слов на слоги 

(простые однозначные 

случаи).  

Дифференцированное 

 задание:  соотнесение 

слов с соответствующими им 

моделями.   

Комментированное выполнение 

задания: группировка звуков по 

заданному основанию 

(например, твѐрдые — мягкие 

согласные звуки).   

Учебный диалог «Чем гласные 

звуки отличаются по 

произношению от согласных 

звуков?»; как результат участия 

в диалоге: различение гласных и 

согласных звуков по 

отсутствию/наличию преграды   

Игровое упражнение «Назови 

братца» (парный по твѐрдости — 

мягкости звук).   

Учебный диалог «Чем твѐрдые 

согласные звуки отличаются от 

мягких согласных звуков?»   

Совместная  работа: 

 характеристика 

особенностей  гласных, 

 согласных  звуков, 

обоснование  своей  точки 

 зрения, выслушивание 

одноклассников   

Контроль этапов своей работы, 

оценка процесса и результата 

выполнения задания.   

Комментированное выполнение 

упражнения по определению 

количества слогов в слове,  

приведение  доказательства.   

Работа в парах: подбор слов с 

заданным количеством слогов. 

Дифференцированное задание: 

подбор слова с заданным 

ударным гласным звуком.   

Работа со слогоударными 

схемами: подбор слов, 

соответствующих схеме.   

Работа в группах: объединение 

слов по количеству слогов в 

слове и месту ударения.  

 

(нахождение сходства и 

различия) 
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 Работа в группах: нахождение и 

исправление ошибок, 

допущенных при делении слов 

на слоги, в определении 

ударного звука 

 

     

4  Графика 

(изучается 

параллельно  

с  разделом  

«Чтение»)  

Звук и буква.   

Буква как знак звука.   

Различение  звука и 

буквы.  

Буквы, обозначающие 

гласные звуки.  

Буквы, обозначающие 

согласные звуки.   

Овладение слоговым 

принципом русской 

графики.  

Буквы гласных как 

показатель  

твѐрдо- сти — 

мягкости согласных 

звуков.   

Функции  букв, 

 обозначающих 

гласный звук в 

открытом слоге: 

обозначение  гласного 

 звука  и 

указание  на 

 твѐрдость 

 или мягкость 

 предшествующе

го согласного.  

Функции букв е, ѐ, ю, 

я.   

Мягкий знак как 

показатель мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 

конце слова.   

Разные способы 

обозначения буквами 

звука [й’]. Функция 

букв ь и ъ.   

Знакомство с русским 

Игровое упражнение «Найди 

нужную букву» (отрабатывается 

умение соотносить звук и 

соответствующую ему букву).   

Совместная работа: объяснение 

функции букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге: 

буквы гласных как показатель 

твѐрдости — мягкости 

предшествующих согласных 

звуков.   

Упражнение: дифференцировать 

буквы, обозначающие близкие по 

акустико- 

артикуляционным признакам 

согласные звуки ([с] — [з], [ш] — 

[ж], [с] — [ш], [з] — [ж], [р] — 

[л], [ц] — [ч’] и т д ), и буквы, 

имеющие оптическое и 

кинетическое сходство (о — а, и 

— у, п — т, л — м, х — ж, ш — 

т, в — д и т д ).  

Дифференцированное задание: 

группировка слов в зависимости 

от способа обозначения звука 

[й’].   

Учебный диалог «Зачем нам 

нужны буквы ь и ъ?», объяснение 

в ходе диалога функции букв ь и 

ъ.   

Рассказ учителя об истории 

русского алфавита, о значении 

алфавита для систематизации 

информации,  о  важности 

 знания последовательности 

букв в русском алфавите.  

Игровое  упражнение 

 «Повтори  фрагмент 

алфавита».   

Игра-соревнование «Повтори 

Библиотека  ЦОК  

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

  



 

31 

алфавитом как 

последовательностью 

букв.  

алфавит».  Совместное 

выполнение упражнения «Запиши 

слова по алфавиту» Работа в 

парах: нахождение ошибок  в  

упорядочивании слов по 

алфавиту 

 

     

  

 

5  Чтение  

(70 часов)  

Формирование 

навыка слогового 

чтения (ориентация на 

букву, обозначающую 

гласный звук).   

Плавное слоговое 

чтение и чтение 

целыми словами со 

скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному 

темпу.  

Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений.  Чтение 

с интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания.   

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с 

орфоэпическим 

чтением (при 

переходе к чтению 

целыми словами).  

Орфографическое  чтение  

(проговаривание) как 

средство 

Работа с пособием «Окошечки»: 

отработка умения читать слоги с 

изменением буквы гласного.   

Упражнение: соотнесение 

прочитанного слога с картинкой, 

в названии которой есть этот 

слог.   

Упражнение: соотнесение 

прочитанных слов с картинками, 

 на  которых 

 изображены 

соответствующие предметы.   

Работа в парах: соединение 

начала и конца предложения из 

нескольких предложенных 

вариантов.   

Игровое упражнение «Заверши 

предложение», отрабатывается 

умение завершать прочитанные 

незаконченные предложения с 

опорой на общий смысл 

предложения, подбирать 

пропущенные в предложении 

слова, ориентируясь на смысл 

предложения.   

Упражнение:  соотносить 

 прочитанные предложения 

с нужным рисунком, который 

передаѐт содержание 

предложения.   

Совместная работа: ответы на 

вопросы по прочитанному 

тексту, отработка умения 
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самоконтроля при 

письме под диктовку 

и при списывании.  

находить содержащуюся в тексте 

информацию.   

Творческая работа: 

дорисовывание картинки в 

соответствии с прочитанным 

(отрабатывается умение 

осознавать смысл прочитанного 

предложения/текста).   

Совместная работа: чтение 

предложений и небольших 

текстов с интонациями и паузами 

в  

соответствии со знаками 

препинания после 

предварительного обсуждения 

того, на что нужно обратить 

внимание при чтении.   

Рассказ учителя о важности двух 

видов чтения: орфографического 

и орфоэпического, о целях этих 

двух видов чтения.   

Практическая  работа: 

 овладение орфоэпическим 

чтением.   

Работа в парах: тренировка в 

выразительном чтении.  
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 Письмо (70 

часов)  

Развитие мелкой 

моторики пальцев и 

свободы движения 

руки. Развитие 

умения 

ориентироваться на 

пространстве листа в 

тетради и на 

пространстве 

классной доски.  

Усвоение 

гигиенических 

требований, которые 

необходимо 

соблюдать во  время  

письма.  Анализ 

начертаний 

письменных  

заглавных и строчных 

букв.   

Создание единства 

звука, зрительного 

образа обозначающей 

его буквы и 

двигательного образа 

этой буквы. 

Овладение 

начертанием 

письменных 

прописных и 

строчных букв.   

Письмо букв, 

буквосочетаний, 

слогов, слов, 

предложений с 

соблюдением 

гигиенических норм.   

Овладение 

разборчивым, 

аккуратным письмом.   

Понимание функции 

небуквенных 

графических средств: 

пробела между 

словами, знака 

переноса.  Письмо под 

диктовку слов и 

предложений, 

написание которых не 

расходится с их 

Совместная работа: анализ 

поэлементного состава букв.   

Игровое упражнение 

«Конструктор букв», 

направленное на составление 

буквы из элементов.   

Моделирование (из пластилина, 

из проволоки) букв.   

Игровое  упражнение 

 «Назови  букву», 

направленное на различение букв, 

имеющих оптическое и 

кинетическое сходство.   

Игровое  упражнение  «Что 

 случилось  с буквой»: 

 анализ 

 деформированных  букв, 

определение недостающих 

элементов.   

Практическая работа: 

контролировать правильность 

написания буквы, сравнивать 

свои буквы с предложенным 

образцом.  Упражнение: запись 

под диктовку слов и 

предложений, состоящих из 3—5 

слов со звуками в сильной 

позиции.   

Работа в парах: соотнесение 

одних и тех же слов, написанных 

печатным и письменным 

шрифтом.   

Упражнение: запись 

письменными буквами слова/ 

 предложения/ 

 короткого  текста, 

написанного печатными буквами.  

Моделирование в процессе 

совместного обсуждения 

алгоритма списывания.   

Практическая  работа: 

 списывание 

слов/предложений в соответствии 

с заданным алгоритмом, 

контролирование этапов своей 

работы.   

Обсуждение проблемной 

ситуации «Что делать, если 

строка заканчивается, а слово не 

входит?», введение знака 
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произношением. 

Усвоение приѐмов и 

последовательности 

правильного 

списывания текста. 

переноса, сообщение правила 

переноса слов (первичное 

знакомство).   

Учебный диалог «Почему слова 

пишутся отдельно друг от друга? 

Удобно ли читать предложение, 

записанное без пробелов между 

словами?» 

7  Орфография 

и пунктуация 

(изучается 

параллельно 

с разделом 

«Письмо»)  

Знакомство с 

правилами 

правописания и их 

применением: 

раздельное написание 

слов; обозначение 

гласных после 

шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в 

положении под 

ударением), ча, ща, 

чу, щу; прописная 

буква в начале 

предложения, в 

именах собственных 

(именах людей, 

кличках животных); 

перенос по слогам 

слов без стечения 

согласных; знаки 

препинания в конце 

предложения  

Совместный анализ текста на 

наличие в нѐм слов с 

буквосочетаниями жи, ши, ча, 

ща, чу, щу.   

Упражнение: выписывание из 

текста слов с буквосочетаниями 

ча, ща, чу, щу, жи, ши.   

Упражнение: запись 

предложения, составленного из 

набора слов, с правильным 

оформлением начала и конца 

предложения, с соблюдением 

пробелов между словами.   

Комментированная запись 

предложений с обязательным 

объяснением случаев 

употребления заглавной буквы.   

Игра «Кто больше»: подбор и 

запись имѐн собственных на 

заданную букву.   

Практическая работа: списывание 

и запись под диктовку с 

применением изученных правил  
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1  Общие сведения 

о языке (1 час,  

далее 

продолжается 

изучение во всех 

разделах курса)  

Язык как основное 

средство 

человеческого 

общения.  

Осознание целей и 

ситуаций 

общения.  

Рассказ учителя на тему «Язык — 

средство общения людей».   

Учебный диалог «Можно ли 

общаться без помощи 

 языка?» 

 Коллективное 

формулирование вывода о языке 

как основном средстве 

человеческого общения.   

Работа с рисунками и текстом 

как основа анализа особенностей 

ситуаций устного и письменного 

общения.   

Творческое задание: придумать 

ситуацию, когда  необходимо 

 воспользоваться 

письменной речью.  

Библиотека  ЦОК  

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

  

2  Фонетика (4 

часа)  

Звонкие и глухие 

согласные звуки, 

их различение.   

Согласный звук 

[й’] и гласный 

звук [и].   

Шипящие [ж], [ш], 

[ч’], [щ’].   

Слог.  

Определение 

количества слогов 

в слове.   

Ударный слог.   

Деление слов на 

слоги (простые 

случаи, без 

стечения 

согласных)  

Беседа «Что мы знаем о звуках 

русского языка», в ходе которой 

актуализируются знания, 

приобретѐнные в период 

обучения грамоте.   

Игровое упражнение «Назови 

звук»: ведущий кидает мяч и 

просит привести пример звука 

(гласного звука; твѐрдого 

согласного; мягкого согласного; 

звонкого согласного; глухого 

согласного).  

 Игровое упражнение «Придумай 

слово с заданным звуком». 

Дифференцированное задание: 

установление основания для 

сравнения звуков.   

Упражнение: характеризовать 

(устно) звуки по заданным 

признакам.   

Учебный диалог «Объясняем 

особенности гласных и согласных 

звуков».   

Игра «Отгадай звук» 

(определение звука по его 

характеристике).   

Упражнение: соотнесение звука 

(выбирая из  
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   ряда  предложенных)  и 

 его  качественной 

характеристики.   

Работа в парах: 

 группировка звуков 

по заданному 

 основанию. 

 Комментированное 

выполнение  задания: 

 оценивание 

правильности предложенной 

характеристики звука, 

 нахождение 

 допущенных  при 

характеристике ошибок.  

Дидактическая игра 

«Детективы», в ходе игры 

нужно в ряду предложенных 

слов находить слова с 

заданными характери 

стиками звукового состава.  

 

3  Графика (4 

часа)  

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.   

Использование 

небуквенных  

графических средств: 

пробела между словами, 

знака переноса.  Русский 

алфавит: правильное 

название букв, знание их 

Моделирование  звуко-

буквенного  состава слов.   

Упражнение:  подбор 

 1—2  слов  к 

предложенной звуко-

буквенной модели.   

Учебный диалог 

«Сравниваем звуковой и 

буквенный состав слов», в 

ходе диалога 

формулируются выводы о 

возможных соотношениях 

звукового и буквенного 

состава слов.   

Работа с таблицей: 

заполнение таблицы 

примерами слов с разным 

соотношением количества 

звуков и букв для каждой из 

трѐх колонок: количество 

звуков равно количеству 

букв, количество звуков 

меньше количества букв, 

количество звуков больше 

количества букв.   

Упражнение: определение 

количества слогов в слове, 

объяснение основания для 

деления слов на слоги.   
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последовательности. 

Использование алфавита 

для упорядочения 

списка слов. 

Работа в парах: нахождение в 

тексте слов с заданными 

характеристиками звукового 

и слогового состава слова.   

Беседа о функциях ь 

(разделительный и 

показатель мягкости 

предшествующего 

согласного).   

Практическая работа: 

нахождение в тексте слов по 

заданным основаниям (ь 

обозначает мягкость 

предшествующего 

согласного).   

Игровое упражнение «Кто 

лучше расскажет о слове», в 

ходе выполнения 

упражнения отрабатывается 

умение строить устное 

речевое высказывание об 

обозначении звуков буква- 

ми; о звуковом и буквенном 

составе слова.   

Игра-соревнование «Повтори 

алфавит».   

Совместное выполнение 

упражнения «Запиши слова 

по алфавиту». 

4  Орфоэпия   

(изучается во 

всех разделах 

курса)  

Произношение  звуков и 

сочетаний звуков, 

ударение в словах в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка (на 

ограниченном перечне 

слов,  

отрабатываемом в 

учебнике)  

Наблюдение за местом 

ударения и произношением 

слов, отрабатываемых в 

учебнике.   

Дидактическая игра 

«Придумай рифму» 

(предлагаются слова из 

орфоэпического словарика, 

к ним нужно придумывать 

рифмы).  Дидактическое 

упражнение: придумать 

предложения с 

отрабатываемым словом из 

орфоэпического словарика.   

Практическая работа: 

поставить ударение в словах 

из орфоэпического перечня, 

а потом правильно их 

произнести.   

Творческая работа: сочинить 

рассказ, включив в него все 
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слова из отрабатываемого в 

данном учебном году 

орфоэпического перечня, а 

потом прочитать его всему 

классу.  

5  Лексика и 

морфология 

(12 часов) 

Слово  как единица языка  

(ознакомление).  Слово 

как название предмета, 

признака предмета, 

действия предмета 

(ознакомление).   

Выявление слов, значение 

которых требует 

уточнения. 

отвечающими на вопросы 

«кто?», «что?».   

Совместное выполнение 

группировки слов по 

заданному признаку: 

отвечают на вопрос «что?» / 

отвечают на вопрос «кто?».   

Наблюдение за словами, 

отвечающими на вопросы 

«какой?», «какая?», 

«какое?»,  

«какие?».   

Комментированное 

выполнение задания: 

нахождение в тексте слов по 

заданным основаниям, 

например поиск слов, 

отвечающих на вопрос 

«какая?».   

Наблюдение за словами, 

отвечающими на вопросы 

«что делать?», «что 

сделать?».   

Работа в парах: отработка 

умения задавать к 

приведѐнным словам 

вопросы «что делать?», «что 

сделать?».   

Работа в группах: 

нахождение в тексте слов по 

заданному основанию, 

например слов,  

отвечающих на вопрос «что 

делает?»  

Библиотека  ЦОК  
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6  Синтакси

с  (5 часа)  

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.  

картинок.   

Практическая  работа: 

 деление 

деформированного текста на 

предложения, корректировка 

 оформления 

 предложений, 

списывание с учѐтом 

правильного оформления 

предложений. Наблюдение 

за словами, сходными по 

звучанию, но различными по 

написанию, установление 

причин возможной ошибки 

при записи этих слов.   

Комментированное 

выполнение задания: 

выявление места в слове, где 

можно допустить ошибку.   

Беседа, актуализирующая 

последовательность действий 

при списывании   

Орфографический тренинг 

правильности и аккуратности 

списывания.   

Наблюдение за написанием в 

предложенных текстах 

собственных имѐн 

существительных, 

формулирование выводов, 

соотнесение сделанных 

выводов с формулировкой 

правила в учебнике.   

Упражнение: запись 

предложений, включающих 

собственные имена 

существительные.   

Творческое задание: 

придумать небольшой 

рассказ, включив в него 

определѐнное количество 

собственных имѐн 

существительных. 

Практическая работа: 

использовать правило 

правописания собственных 

имѐн при решении 

практических задач (выбор 

написания, например: Орѐл 

— орѐл, Снежинка — 

Библиотека  ЦОК  
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7 Орфографи

я и 

пунктуация  

(14 часов)  

Ознакомление с 

правилами правописания 

и их применением: 

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 в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки.  

Усвоение алгоритма 

списывания текста. 

Библиотека  ЦОК  
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снежинка, Пушок — пушок и 

т. д.).  

Упражнение: выбор 

необходимого знака 

препинания в конце 

предложения.  

Наблюдение за языковым 

материалом, связанным с 

переносом слов, 

формулирование на основе 

наблюдения правила 

переноса слов. Упражнение: 

запись слов с делением для 

переноса. 

Дифференцированное 

задание: поиск в тексте слов, 

которые нельзя переносить.  

Орфографический  тренинг: 

 отработка 

правописания сочетаний жи, 

ши, ча, ща, чу, щу, 

 осуществление 

 самоконтроля 

 при использовании 

правил.  

Наблюдение за написанием 

слов с сочетаниями чк, чн, 

формулирование правила по 

результатам наблюдения, 

соотнесение вывода с 

текстом учебника.  

Орфографический тренинг: 

написание слов с 

сочетаниями чк, чн.  

Проектное задание: 

подобрать текст диктанта, 

который можно использовать 

для проверки написания 

сочетаний гласных после 

шипящих. 
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8  Развитие 

речи (10 

часов)  

Речь как основная форма 

общения между людьми.   

Текст  как единица речи  

(ознакомление).   

Осознание  ситуации  

общения: с какой целью, с 

кем и где происходит 

общение.   

Ситуации устного 

общения (чтение диалогов 

по ролям, просмотр видео-

материалов,  

Работа с рисунками, на 

которых изображены 

разные ситуации общения 

(приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), 

устное обсуждение этих 

ситуаций, выбор 

соответствующих каждой 

ситуации слов речевого 

этикета.  

Учебный диалог, в ходе 

которого обсуждаются 

ситуации общения, в 

которых выражается 

просьба, обосновывается 

выбор слов речевого 

этикета, соответствующих 

ситуации  
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  прослушивание 

аудиозаписи). 

Овладение нормами 

этикета в ситуациях 

учебного и бытового 

общения (приветствие, 

прощание,  

благодарность, 

 обраще- 

просьбой).  

Составление 

небольших рассказов на 

основе наблюдений.  

  

речевого  

извинение, 

ние  с  

выражения просьбы.  

Моделирование речевой 

ситуации вежливого отказа 

с использованием опорных 

слов. Разыгрывание сценок, 

отражающих ситуации 

выражения просьбы, 

извинения, вежливого 

отказа.  

Моделирование  речевой 

 ситуации, содержащей 

 извинение,  анализ 

 данной ситуации, 

 выбор  адекватных 

 средств выражения 

извинения.  

Комментированное 

выполнение задания: выбор 

из предложенного набора 

этикетных слов, 

соответствующих заданным 

ситуациям общения.  

Творческое задание: 

придумать ситуации 

общения, в которых могут 

быть употреблены 

предложенные этикетные 

слова.  

Работа в группах: 

оценивание дидактического 

текста с точки зрения 
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наличия/отсутствия 

необходимых элементов 

речевого этикета в 

описанных в тексте 

ситуациях общения.  

Работа в группах: 

оценивание предложенных 

юмористических 

стихотворений с точки 

зрения соблюдения героями 

стихотворений правил 

речевого этикета.  

  Резерв: 15 

часов  

  

 

     

  2 класс -170 часов   

1  Общие 

сведения о 

язык (1 час, 

далее 

продолжаетс

я изучение во 

всех разделах 

курса)  

Язык как основное 

средство человеческого 

общения и явление 

национальной культуры. 

Многообразие языкового 

пространства России и 

мира (первоначальные 

представления).  

Рассказ учителя на тему 

«Язык — средство общения 

людей и явление культуры». 

Учебный диалог «Как язык 

помогает понять историю и 

культуру народа?» 

Коллективное 

формулирование вывода о 

языке как основном 

средстве человеческого 

общения и явлении  

Библиотека  ЦОК  
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  Знакомство с 

различными методами 

познания языка:  

наблюдением, анализом  

национальной культуры.  

Работа в парах: 

сформулировать суждение о 

красоте и богатстве 

русского языка.  

Обсуждение сведений о 

многообразии языков в 

Российской Федерации. 

Коллективное 

формулирование вывода о 

много- образии языкового 

пространства России.  

Диалог о том, как мы 

изучаем язык. 

Формулирование 

коллективного вывода: 

наблюдение и анализ — 

методы изучения языка  

 

2  Фонетика 

и 

графика  

(6 часов)  

Повторение  изученного 

в 1 классе: 

смыслоразличительная  

функция звуков;  

Работа со схемой «Звуки 

русского языка», 

характеристика звуков речи 

с опорой на схему. 

Библиотека  ЦОК  
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различение звуков и 

букв;  различение 

ударных и безударных 

гласных звуков, 

согласный звук [й’] и 

гласный звук [и], 

твѐрдых и мягких 

согласных звуков, 

звонких и глухих 

согласных звуков;   

шипящие согласные 

звуки [ж],  

[ш], [ч’], [щ’];   

обозначение на письме 

твѐрдости и мягкости 

согласных звуков, 

функции букв е, ѐ, ю, я.   

Парные и непарные по 

твѐрдости — мягкости 

согласные звуки. 

Парные и непарные по 

звонкости — глухости 

согласные звуки.  

Качественная 

характеристика звука: 

гласный — согласный; 

гласный ударный — 

безударный; согласный 

твѐрдый — мягкий,  

Дидактическая игра 

«Определи звук по его 

характеристике». 

Практическая работа, в ходе 

которой необходимо дать 

характеристику нескольким 

звукам (гласные ударные/ 

безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, 

звонкие/глухие).   

Игра-соревнование 

«Приведи пример звука» (в 

ходе игры необходимо 

приводить примеры 

гласных звуков, твѐрдых/ 

мягких, звонких/глухих 

согласных; парных и 

непарных по твѐрдости — 

мягкости согласных звуков; 

парных и непарных по 

звонкости — глухости 

согласных звуков).  

Дифференцированное 

задание: классифицировать 

звуки русского языка по 

значимым основаниям.  

Работа в парах: соотнесение 

звука (выбирая из ряда 

предложенных) и его 

качественной 

характеристики.  

Комментированное 

 выполнение  задания:  

 

 парный — непарный; 

согласный звонкий — 

глухой, парный — 

непарный.  

Функции ь: показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного в конце и в 

середине слова; 

разделительный. 

Использование на 

письме разделительных 

ъ и ь. Установление 

соотношения звукового 

и букве ного состава в 

словах с буквами е, ѐ, ю, 

я (в начале слова и после 

группировка звуков по 

заданному основанию. Работа с 

рисунками (и́рис — ири́с, за́мок 

— замо́к, а́тлас — атла́с): 

наблюдение за 

смыслоразличительной 

функцией ударения. 

Обсуждение различия в 

значении слов.  

Самостоятельная работа: 

группировка слов по заданному 

основанию (ударение на первом, 

втором или третьем слоге). 

Наблюдение за языковым 

материалом с целью 

определения функций ь: 

показатель мягкости 
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гласных).  

Деление слов на 

слоги (в том 

числе при 

стечении 

согласных).  

Использование знания 

алфавита при работе со 

словарями.  

Использование 

небуквенных 

графических средств: 

пробела между словами, 

знака переноса, абзаца 

(красной строки), 

пунктуационных знаков 

(в  

пределах изученного)  

предшествующего согласного в 

конце и в середине слова или 

разделительный.  

Практическая работа: 

характеристика функций ь 

(разделительный и показатель 

мягкости предшествующего 

согласного) в предложенных 

словах.  

Работа с записями на доске: 

обобщение способов 

обозначения на письме мягкости 

согласных звуков. Практическое 

задание: закрепление на письме 

способов обозначения мягкости 

согласных звуков.  

Учебный диалог о способах 

обозначения звука  

[й’].  

Работа с таблицей: определение 

способа обозначения звука [й’] в 

приведѐнных словах, запись в 

нужную ячейку таблицы.   

Наблюдение за языковым 

материалом: объяснение 

различий в звуко-буквенном 

составе слов с буквами е, ѐ, ю, я 

(в начале слова и после 

гласных).  

Заполнение таблицы: 

группировка слов с разным 

соотношением количества 

звуков и букв (количество 

звуков равно количеству  
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   букв, количество звуков 

меньше количества букв, 

количество звуков больше 

количества букв).  

Учебный  диалог,  в 

 ходе  которого 

актуализируется  способ 

 определения 

количества слогов в слове.  

Работа в парах: выполнение 

задания на систематизацию 

информации (записывать 

слова в алфавитном порядке). 

Работа в группах: 

выполнение практической 

задачи по поиску 

предложенного набора слов в 

толковом словаре 

(отрабатывается в том числе 

умение использовать знание 

алфавита для ориентации в 

словаре).  

Комментированное 

 выполнение  задания 

«Правильно  ли  слова 

 расположили  по 

алфавиту» (отрабатывается 

умение оценивать 

правильность выполнения 

заданий)  

 

3  Орфоэпия  

(изучается 

во всех 

разделах 

курса)  

Произношение звуков 

и сочетаний звуков, 

ударение в словах  

в соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного   языка 

(на ограниченном 

перечне слов, 

отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование 

отработанного 

перечня слов 

(орфоэпического 

словаря учебника) для 

решения практических 

задач  

Наблюдение за местом 

ударения и произношением 

слов, отрабатываемых в 

учебнике.  

Дидактическая игра 

«Придумай рифму» 

(предлагаются слова из 

орфоэпического словарика, к 

ним нужно придумывать 

рифмы). Дидактическое 

упражнение: придумать 

предложения  

с отрабатываемым словом из 

орфоэпического словарика. 

Практическая работа: 

поставить ударение в словах 

из орфоэпического перечня, а 

потом правильно их 

произнести. Творческая 

работа: сочинить рассказ, 

Библиотека  ЦОК  
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включив в него все слова из 

отрабатываемого в данном 

учебном году орфоэпического 

перечня,  

4  Лексика   

(10 часов)  

Значение 

 значение слова 

 по тексту или  

уточнен словаря  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с рисунками: 

объяснять значение слова с 

опорой на рисунок и систему 

вопросов. Дидактическая 

игра «Угадай, какое это 

слово» (в ходе игры нужно 

опознавать слова по их 

лексическим значениям).  

Работа в группах: 

наблюдение за значением 

слов в тексте, установление 

значения слова с опорой на 

текст.  

Работа с записями на доске: 

нахождение ошибок в 

объяснении лексического 

значения слов.  

Практическая работа: 

выписать из толкового 

словаря значение пяти слов, 

которые раньше не знал(а).  

Работа в парах: один ученик 

читает значение слова из 

толкового словаря в 

учебнике, второй отгадывает 

это слово, потом меняются 

ролями. Творческое задание: 

составить кроссворд, часть 

слов объяснить с помощью 

рисунков, часть слов — с 

помощью лексического 

значения слова.  

Практическая работа: с 

опорой на толковый словарь 

Библиотека  ЦОК  
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Однозначные и 

многозначные слова 

(простые случаи,  

наблюдение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

использованием в речи 

синонимов, антонимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебника определить, 

лексические значения каких 

слов записаны Работа с 

рисунками, на которых 

изображены разные 

значения слов, например 

слов корень, иголки, кисть: с 

опорой на рисунки 

объяснить значения 

многозначных слов.  

Учебный диалог, в ходе 

которого высказываются 

предположения о причинах 

появления нескольких 

значений одного слова. Работа 

в парах: сопоставление 

значений многозначного 

слова.  

Практическая  работа: 

 составление 

предложений с 

использованием 

многозначных слов.  

Самостоятельная работа: 

поиск в толковом словаре 

учебника многозначных слов, 

выписывание словарной 

статьи в тетрадь.  

Творческая работа: подобрать 

примеры предложений к 

каждому из значений 

многозначного слова — 

можно составлять свои 

предложения, можно искать в 

книгах Наблюдение за 

сходством и различием 

значений синонимов с опорой 

на лексическое значение и на 

предложения, в которых они 

употреблены.  

Учебный диалог, в ходе 

которого сравниваются слова 

в синонимическом ряду и 

выявляются различия между 

словами.  

Упражнение, направленное 

на отработку умения 

выбирать из пары синонимов 

тот, который более уместен в 

заданном предложении, с 
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комментированием выбора. 

Работа в парах: поиск в тексте 

синонимов. 

Дифференцированная работа: 

реконструкция текста, 

связанная с выбором из ряда 

синонимов наиболее подходя- 

щего для заполнения 

пропуска в предложениях 

текста. Работа с рисунками: 

развитие умения понимать 

информацию, 

представленную в виде 

рисунка, и соотносить еѐ с 

приведѐнными словами — 

антонимами.  

Наблюдение за словами, 

имеющими противоположное 

значение (антонимами). 

   Анализ  лексического 

 значения  слов  — 

антонимов.  

Дидактическая  игра 

 «Назови  слово, 

противоположное по 

значению».  

Работа в парах: подбор 

антонимов к предложенным 

словам. Практическая работа: 

поиск в текстах антонимов.  

Работа в группах: анализ 

уместности использования 

слов в предложениях,  

нахождение случаев 

неудачного выбора слова  

 

5  Состав слова  

(морфемика)   

(14 часов)  

Корень как 

обязательная часть 

слова. Однокоренные  

(родственные) слова. 

Признаки 

однокоренных 

(родственных) слов.  

Различение 

однокоренных слов и 

синонимов, 

однокоренных слов и 

слов с омонимичными 

корнями.  

Выделение в словах 

корня  

Наблюдение за языковым 

материалом и рисунками: 

сопоставление значений 

нескольких родственных слов 

с опорой на собственный 

речевой опыт и рисунки, 

высказывание предположений 

о сходстве и различии в 

значениях слов, выявление 

слова, с помощью которого 

можно объяснить значение 

всех родственных слов.  

Объяснение учителем приѐма 

развѐрнутого толкования 

слова как способа 

Библиотека  ЦОК  
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(простые случаи)  определения связи значений 

родственных слов. Работа с 

понятиями «корень»,  

«однокоренные  слова»: 

анализ предложенных в 

учебнике определений.  

Совместное составление 

алгоритма выделения корня. 

Использование составленного 

алгоритма при решении 

практических задач по 

выделению корня.  

Самостоятельная работа: 

находить среди 

предложенного набора слов 

слова с заданным корнем.  

Работа в парах: подбор 

родственных слов. Анализ 

текста с установкой на поиск в 

нѐм родственных слов.  

Работа в группах: выполнение 

задания на обнаружение 

лишнего слова в ряду  

предложенных (например, 

синоним в группе 

родственных слов или слово с 

омонимичным корнем в ряду 

родственных слов).  

Дифференцированное задание: 

контролировать правильность 

объединения родственных 

слов в группы при работе с 

группами слов с 

омонимичными корнями 
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    Окончание как 

изменяемая часть 

слова. Изменение 

формы слова с 

помощью окончания. 

Различение 

изменяемых и 

неизменяемых слов  

Наблюдение за изменением 

формы слова. Работа с 

текстом, в котором 

встречаются формы одного  

и того же слова: поиск форм 

слова, сравнение форм 

слова, выявление той части, 

которой различаются формы 

слова (изменяемой части 

слова).  

Работа  с 

 понятием 

 «окончание»: 

 анализ 

предложенного в учебнике 

определения. Учебный 

диалог «Как различать 

разные слова и формы 

одного и того же слова?».  

Практическая работа: 

изменение слова по 

предложенному в учебнике 

образцу, нахождение и 

выделение в формах одного 

и того же слова окончания.  

Работа в группе: 

выполнение задания 

«Помоги сверстнику из 

другой страны, начавшему 

учить русский язык, 

исправить ошибки» (ошибки 

связаны с тем, что слова 

стоят в начальной форме)  

  

    Суффикс как часть слова  

(наблюдение). Приставка 

как часть слова 

(наблюдение) 

Работа с записями на доске: 

сопоставление 

однокоренных слов и 

выявление различий между 

ними в значении и в 

буквенной записи (среди 

родственных слов есть 

несколько слов с 

суффиксами, например, это 

может быть ряд гора, горка, 

горочка, горный, гористый). 

Наблюдение за 

образованием слов с 

помощью суффиксов, 

выделение суффиксов, с 

помощью которых 

образованы слова, 
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высказывание 

предположений о значении 

суффиксов.  

Работа в группах: поиск 

среди предложенного 

набора слов с одинаковыми 

суффиксами. 

Дифференцированное 

задание: наблюдение за 

синонимией суффиксов.  

Наблюдение за 

образованием слов с 

помощью приставок, 

выделение приставок, с 

помощью которых 

образованы слова, 

высказывание 

предположений о значении 

приставок.  

Работа с таблицей: подбор 

примеров слов с указанными 

в таблице суффиксами и 

приставками 

6  Морфология  

(19 часов)  

Имя существительное  

(ознакомление): 

общее значение, 

вопросы («кто?», 

«что?»), употребление 

в речи  

Наблюдение за 

предложенным набором 

слов: что обозначают, на 

какой вопрос отвечают, 

формулирование вывода, 

введение понятия «имя 

существительное».  

Работа  в  парах: 

 разделение  имѐн 

существительных на две 

группы в зависимости от 

того, на какой вопрос 

отвечают:  

«что?» или «кто?».  

Наблюдение за лексическим 

значением имѐн 

существительных.  

Упражнение: находить в 

тексте слова по заданным 

основаниям (например, 

слова, называющие явления 

природы, черты характера и 

т. д.).  

Библиотека  ЦОК  
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   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  

 

    Глагол (ознакомление): 

общее значение, 

вопросы («что 

делать?»,  

«что  сделать?»  и  др.),  

употребление в речи  

Наблюдение за предложенным 

набором слов: что обозначают, на 

какой вопрос отвечают, 

формулирование вывода, введение 

понятия «глагол».  

Упражнение: разделение глаголов 

на две группы в зависимости от 

того, на какой вопрос отвечают: 

«что делать?» или «что сделать?».  

Наблюдение за лексическим 

значением глаголов. 

Дифференцированное задание: 

группировка глаголов в 

зависимости от того, называют 

они движение или чувства. 

Практическая работа: 

выписывание из набора слов 

только глаголов.  

Работа в парах: нахождение в 

тексте глаголов  

  

    Имя  прилагательное  

(ознакомление): общее 

значение, вопросы 

(«какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), 

употребление в речи  

Наблюдение за предложенным 

набором слов: что обозначают, на 

какой вопрос отвечают, 

формулирование вывода, 

введение понятия «имя 

прилагательное».  

Работа  в  парах: 

 разделение  имѐн 

прилагательных на три группы в 

зависимости от того, на какой 

вопрос отвечают: «какой?», 

«какое?», «какая?».  

Наблюдение за лексическим 

значением имѐн прилагательных. 

 Дифференцированное 

задание: выявление общего 

признака группы имѐн 

прилагательных.  
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 Практическая работа: 

выписывание из текста имѐн 

прилагательных  
 

    Предлог. Отличие 

предлогов от 

приставок.  

Наиболее 

распространѐнные  

предлоги: в, на, из, 

без, над, до, у, о, об 

и др.  

Учебный  диалог 

 «Чем  похожи  и 

 чем различаются 

предлоги и приставки?».  

Совместное составление 

алгоритма различения 

приставок и предлогов.  

Списывание предложений с 

раскрытием скобок на основе 

применения алгоритма 

различения предлогов и 

приставок. Творческая работа: 

составление предложений, в 

которых есть одинаково 

звучащие предлоги и приставки  

  

7  Синтаксис  

(8 часов)  

Порядок слов в 

предложении; связь 

слов в предложении  

(повторение).  

Предложение как 

единица языка. 

Предложение и 

слово. Отличие 

предложения от 

слова. Наблюдение 

за выделением в 

устной речи одного 

из слов 

предложения 

(логическое  

ударение)  

Обсуждение проблемного 

вопроса «Чем различаются 

предложение и «не 

предложение?».  

Наблюдение за связью слов в 

предложении.  

Упражнение: запись 

предложений с употреблением 

слов  в предложениях в нужной 

форме (с опорой на 

собственный речевой опыт).  

Работа в парах: составление 

предложений из набора слов  

Библиотека  ЦОК  
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    Виды предложений 

по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные 

предложения.  

Виды предложений 

по эмоциональной 

окраске (по 

интонации): 

восклицательные и 

невосклицательные 

предложения  

Работа с рисунками и 

подписями к рисункам 

(предложения различаются по 

цели высказывания, например: 

«Снег идѐт. Снег идѐт? Снег, 

иди!»): сравнение ситуаций, 

изображѐнных на рисунке, 

формулирование вывода о 

целях, с которыми произносятся 

предложения.  

Учебный диалог «Как 

соотносятся знаки препинания в 

конце предложения с целевой 

установкой предложения?».  

Составление таблицы «Виды 

предложений по  
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   цели высказывания», подбор 

примеров. Работа с 

рисунками и подписями к 

рисункам (предложения 

различаются по 

эмоциональной окраске, 

например: «Ландыши 

расцвели. Ландыши 

расцвели!»): сравнение 

ситуаций, изображѐнных на 

рисунках, наблюдение за 

интонационным 

оформлением предложений. 

Работа в парах: 

сопоставление предложений, 

различающихся по 

эмоциональной окраске,  

произнесение 

предложений с 

соответствующей 

интонацией.  

Практическая работа: выбор 

из текста предложений по 

заданным признакам  

 

8  Орфография 

и 

пунктуация 

(50 часов)  

Повторение правил 

право- писания, 

изученных в 1 классе: 

прописная  буква  в 

 начале 

предложения    и 

 в  именах  

собственных  

(именах, фамилиях 

людей, кличках 

животных); знаки  

препинания в конце 

предложения; перенос 

слов со строки на 

строку (без учѐта 

морфемного членения  

слова);  

гласные после 

шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в 

положении под 

ударением), ча, ща, 

чу, щу; сочетания чк, 

чн.  

Формирование 

 орфографическ

Учебный диалог «Как 

использовать алгоритм 

порядка действий при 

списывании?».  

Комментированное письмо: 

объяснение различия в 

звуко-буквенном составе 

записываемых слов.  

Упражнения на закрепление 

правила написания 

сочетанийжи, ши, ча, ща, чу, 

щу; чк, чн. Взаимопроверка. 

Осуществление 

самоконтроля использования 

правила.  

Наблюдение за языковым 

материалом: 

формулирование на основе 

анализа предложенного 

материала ответа на вопрос, 

связанный с правилом 

переноса слов, уточнение 

правила переноса слов 

(буквы й, ь, ъ).  

Работа с таблицей (в одном 

столбце слова разделены по 

Библиотека  ЦОК  
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ой зоркости:   

осознание места 

возможного 

возникновения 

орфографической  

слогам, в другом столбце эти 

же слова разделены для 

переноса): сопоставление 

различия деления слов на 

слоги и для  

  ошибки. Понятие 

орфограммы. 

Использование 

различных способов 

решения 

орфографической 

задачи в 

зависимости от 

места орфограммы 

в слове.   

Использование 

орфографического 

словаря учебника 

для определения 

(уточнения) 

написания слова.  

Контроль и 

самоконтроль при 

проверке 

собственных и 

предложенных 

текстов.  

Ознакомление с 

правилами 

правописания и их 

применением:  

- разделительн

ый мягкий знак;  

- сочетания чт, 

щн, нч;  

- проверяемые 

 безударные  

гласные в корне 

слова;  

- парные 

звонкие и глухие 

согласные в корне 

слова;   

- непроверяем

ые гласные и 

переноса, объяснение разницы.  

Практическая работа: запись слов 

с делением для переноса, 

осуществление самоконтроля при 

делении слов для переноса.  

Дифференцированное задание: 

нахождение слов по заданному 

основанию (слова, которые 

нельзя перенести).   

Работа в парах: объяснение 

допущенных ошибок в делении 

слов для переноса.  

Самоконтроль: проверка своих 

письменных работ по другим 

предметам с целью исправления 

возможных ошибок на 

применение правила переноса 

слов.  

Практическая работа: запись 

предложений с использованием 

правила написания собственных 

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 

«орфограмма».  

Обсуждение особенностей 

обозначения буквами 

проверяемых безударных гласных 

в корне слова в процессе 
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согласные 

(перечень слов в 

орфографическом 

словаре  

учебника);  

- прописная 

буква в именах 

собственных: 

именах, фамилиях, 

отчествах людей, 

кличках животных, 

географических  

названиях;  

- раздельное 

написание 

предлогов с 

именами  

существительными  

сравнения написания ударных и 

безударных гласных в 

однокоренных словах.  

Учебный диалог «Как 

планировать порядок действий 

при выявлении места возможной 

орфографической ошибки». 

Совместная разработка алгоритма 

применения  

орфограммы  

«Проверяемые безударные 

гласные в корне слова». 

Упражнение: нахождение и 

фиксация орфограммы 

«Проверяемые безударные 

гласные в корне слова».  

Работа в парах: выявление в ряду 

родственных слов нескольких 

проверочных слов.  

Дифференцированное задание: 

нахождение ошибок в подборе 

проверочных слов к словам с 

орфограммой «Проверяемые 

безударные гласные в корне 

слова».   

Комментированное письмо: 

отработка применения 

изученного правила обозначения 

безударных гласных в корне 

слова. Орфографический тренинг: 

подбор проверочных слов к 

словам с орфограммой 

«Проверяемые безударные 

гласные в корне слова», запись 

парами проверочного и 

проверяемого слов.  

Работа в группах: отработка 

умений обнаруживать в тексте 

ошибки в словах с орфограммой 

«Проверяемые безударные 

гласные в корне слова», 

объяснять способ проверки 

безударных гласных в корне 

слова, исправлять допущенные 

ошибки. Наблюдение за 

языковым материалом, связанным 

с оглушением звонких согласных 

в конце слова, обобщение 

результатов наблюдений.  

Работа с рисунками и подписями к 
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ним, анализируются слова типа 

маг — мак, пруд — прут, луг — 

лук и т. д. Учебный диалог «Когда 

нужно сомневаться при 

обозначении буквой согласных 

звуков, парных по звонкости — 

глухости?»,  в  ходе 

 диалога  учащиеся 

доказывают  необходимость 

 проверки согласных звуков 

на конце слова и предлагают 

способ еѐ выполнения.  

Совместное  создание 

 алгоритма  проверки 

орфограммы  

«Парные по звонкости — 

глухости согласные в корне 

слова». Работа в парах: выбор 

слов по заданному основанию 

(поиск слов, в которых 

необходимо проверить парный по 

звонкости — глухости 

согласный).  

Работа в группах: группировка 

слов по заданным основаниям: 

совпадают или не совпадают 

произношение и написание 

согласных звуков в корне слова.   

Объяснение учащимися 

собственных действий при 

подборе проверочных слов и 

указание на тип орфограммы.  

Работа в парах: аргументирование 

написания в тексте слов с 

изученными орфограммами.  

Комментированное письмо при 

записи слов под диктовку: 

выявление наличия в корне слова 

изучаемых орфограмм, 

обоснование способа проверки 

орфограмм.  

Самостоятельная работа: 

нахождение и фиксирование 

(графически обозначать) 

орфограммы 

9  Развитие 

речи (30 

часов)  

эффективного решения 

коммуникативной 

задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для 

выражения 

Учебный диалог, в ходе 

которого учащиеся учатся 

определять особенности 

ситуации общения: цели, 

задачи, состав участников, 

Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f410de8  
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собственного мнения). 

Овладение основными 

умениями ведения 

разговора (начать, 

поддержать, закончить 

разговор, привлечь 

внимание и т. п.). 

Практическое 

овладение 

диалогической формой 

речи. Соблюдение 

норм речевого этикета 

и орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и 

бытового общения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной  

деятельности при 

проведении парной и 

групповой работы 

место, время, средства 

коммуникации. Обобщение 

результатов диалога: 

сообщение учителя о том, что 

в ситуации общения важно 

удерживать цель общения, 

учитывать, с кем и где 

происходит общение, 

поскольку от этих 

особенностей ситуации 

зависит выбор языковых 

средств.  

Комментированный устный 

выбор правильной реплики из 

нескольких предложенных, 

обоснование 

целесообразности выбора 

языковых средств, 

соответствующих цели и 

условиям общения.  

Ролевые игры, разыгрывание 

сценок для отработки умений 

ведения разговора: начать, 

поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание 

и т. п.  

Творческое задание: создание 

собственных диалогов в 

ситуациях необходимости 

начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.  

Наблюдение за нормами 

речевого этикета. Ролевая 

игра, в которую включена 

отработка этикетных 

выражений.  

Самонаблюдение с целью 

оценить собственную 

речевую культуру во время 

повседневного общения. 

Работа в группе: анализ 

уместности использования 

средств общения в 

предложенных речевых 

ситуациях.  

Упражнение: нахождение в 

предложенных текстах 

ошибок, связанных с 

правилами общения, нормами 
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речевого этикета, 

исправление 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 реагировать на 

реплики, поддерживать 

разговор, приводить доводы). 

Речевой тренинг: при 

разыгрывании ситуаций 

анализировать собственную 

успешность участия в 

диалоге, успешность участия 

в нѐм другой стороны 

    Составление 

устного рассказа по 

репродукции 

картины. 

Составление  

устного рассказа с 

опорой на личные 

наблюдения и 

вопросы  

Работа с репродукциями картин, 

рассматривание, анализ собственного 

эмоционального отклика на картину, 

ответы на поставленные вопросы. 

Составление устного рассказа по 

картине с опорой на вопросы / с 

опорой на ключевые слова 

/самостоятельно.  

Экскурсия в художественный музей 

(при наличии в месте проживания) или 

виртуальная экскурсия по 

художественному музею. Выбор 

картины, которая произвела 

наибольшее впечатление во время 

экскурсии. Устный рассказ об этой 

картине.  

Проектное задание «Готовим 

виртуальную экскурсию по залам 

Третьяковской галереи»: каждый 

ученик в классевыбирает одну картину 

и готовит о ней рассказ, все рассказы 

соединяются в целостную экскурсию.  

Проект «Выставка одной картины»: 

каждую неделю в классе проводится 

выставка одной картины, картины по 

очереди подбирают учащиеся класса и 

готовят устный рассказ о  

  

   выбранной картине.  

Экскурсия, по результатам которой 
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составляется устный рассказ по 

личным наблюдениям во время 

экскурсии или по вопросам учителя  

    Текст. Признаки 

текста: смысловое 

единство 

предложений в 

тексте; 

последовательность 

предложений в 

тексте; выражение в 

тексте законченной 

мысли.  

Тема текста. 

Основная мысль.  

Заглавие текста.  

Подбор заголовков к 

предложенным тек- 

стам.  

Последовательность 

частей текста 

(абзацев). 

Корректирование 

текстов с 

нарушенным 

порядком 

предложений и 

абзацев.  

Типы текстов: 

описание, 

повествование, 

рассуждение, их 

особенности 

(первичное 

ознакомление).  

Учебный диалог «Сравниваем слово, 

предложение, текст», выявление в 

ходе диалога сходства и различия 

слова, предложения, текста.  

Наблюдение за языковым материалом: 

несколько примеров текстов и «не 

текстов»  

(нарушена последовательность 

предложений/несколько предложений, 

которые не связаны единой 

темой/несколько предложений об 

одном и том же, но не выражающих 

мысль), сравнение, выявление 

признаков текста: смысловое единство 

предложений в тексте; 

последовательность предложений в 

тексте; выражение в тексте 

законченной мысли.  

Работа в парах: различение текста и 

«не текста», аргументация своей точки 

зрения.  

Наблюдение за способами связи 

предложений в тексте, высказывание 

предположений о способах связи 

предложений в тексте.  

Наблюдение за последовательностью 

предложений в тексте. 

Самостоятельная работа: 

восстановление деформированного 

текста — необходимо определить 

правильный порядок предложений в 

тексте.  

Практическая работа: формулирование 

основной мысли предложенных 

текстов.  

  

  Знакомство с 

жанром 

поздравления. 

Понимание 

текста:  

развитие умения 

формулировать 

простые выводы на 

основе информации, 

содержащейся в 

тексте.  

Выразительное 

Наблюдение за структурой текста, 

знакомство с абзацем как 

структурным компонентом текста, 

формулирование выводов о том, что 

в абзаце содержится микротема.  

Совместная  работа: 

 определение 

последовательности  абзацев  в 

 тексте  с нарушенным 

порядком следования абзацев. 

Индивидуальная работа: 

определение порядка следования 
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чтение текста вслух с 

соблюдением 

правильной 

интонации.  

Подробное 

 изложение 

повествовательного 

 текста 

объѐмом 30—45 слов 

с опорой на вопросы  

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 

соответствия/несоответствия 

заголовка и текста, аргументация 

своей точки зрения. Творческая 

работа: составление текста по 

заданным характеристикам — 

названию, количеству абзацев и 

микротемам каждого абзаца.  

Практическая работа: 

восстановление нарушенной 

последовательности абзацев, запись 

исправленного текста. Учебный 

диалог «Какие могут быть цели при 

создании текстов?», высказывание  

учащимися  предположений о целях 

создания текста.  

Наблюдение за особенностями 

текстаописания, установление его 

особенностей, нахождение в тексте 

средств создания описания.  

Обсуждение различных текстов-

описаний (художественных, 

научных описаний): выявление 

сходства и различий.  

Наблюдение за текстом-

повествованием и установление его 

особенностей.  

Работа в группах: сравнение 

текстовповествований с текстами-

описаниями.  

Наблюдение за текстом-

рассуждением, установление его 

особенностей.  
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Учебный диалог «Что важно для 

составления текста-рассуждения?».  

Обсуждение особенностей жанра 

поздравления в ходе анализа 

предложенных примеров 

поздравлений, анализ структуры 

текстовпоздравлений.  

Творческое задание: создание 

текста поздравительной открытки 

(выбор повода для поздравления 

определяется самими учащимися).  

Коллективный анализ содержания 

текста, который предложен как 

основа для изложения 

(повествовательный текст объѐмом 

30—45 слов). Устные ответы на 

поставленные к тексту вопросы. 

Устный пересказ текста с опорой на 

вопросы. Письменное подробное 

изложение содержания текста с 

опорой на вопросы. Самопроверка с 

возможностью корректировки 

пересказа 

 Резерв: 32 часа 

 3 класс – 170 часов 
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1  Сведения о 

русском 

языке (1 час, 

далее  

продолжается 

изучение во 

всех разделах 

курса)  

Русский язык как 

государственный язык 

Российской 

Федерации.  

Знакомство с 

различными методами 

познания языка: 

наблюдением, 

анализом,  

лингвистическим 

экспериментом  

Коллективное прочтение 

статьи 68 Конституции 

Российской Федерации: «1. 

Государственным языком 

Российской Федерации на всей 

еѐ территории является 

русский язык как язык 

государствообразующего 

народа, входящего в 

многонациональный союз 

равноправных народов 

Российской Федерации». 

Рассказпояснение учителя на 

тему «Русский язык как 

государственный язык 

Российской  

Федерации». Учебный диалог, 

в ходе которого 

формулируются суждения о 

многообразии языкового 

пространства России и о 

значении русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации.  

Работа в парах: придумать 

ситуацию применения русского 

языка как государственного 

языка Российской  

Федерации.  

Обсуждение возможности 

использования 

лингвистического мини-

эксперимента как метода 

изучения языка.  

Учебный диалог «Как 

выбирать источник 

информации при выполнении 

миниэксперимента?».  

Практические работы во всех 

разделах курса, в ходе которых 

развивается умение 

анализировать текстовую, 

графическую, звуковую 

информацию в соответствии с 

учебной задачей.   

Библиотека  ЦОК  

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

  

 

2  Фонетика 

графика  

(2 часа)  

и  Повторение: звуки  

русского языка: 

гласный/согласный, 

гласный 

Упражнение: определить 

существенный признак для 

классификации звуков.  

Работа в парах: 

Библиотека 

https://m.edsoo.ru/7f410de 

  

ЦОК  

8  
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ударный/безударный, 

согласный твѐрдый/ 

мягкий, 

парный/непарный, 

согласный глухой/ 

звонкий, парный/  

непарный; функции 

разделительных 

мягкого и твѐрдого 

знаков, условия 

использования на 

письме 

разделительных 

мягкого и твѐрдого 

знаков.  

Соотношение 

звукового и 

буквенного состава в 

словах с 

разделительными ь и ъ, 

в словах с 

непроизносимыми 

согласными.  

Использование 

алфавита при работе со 

словарями, 

справочниками, 

каталогами.  

  

классификация 

предложенного набора 

звуков с последующей 

коллективной проверкой.  

Комментированное 

выполнение задания, 

связанного с объяснением 

различий в звукобуквенном 

составе слов с 

разделительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми 

согласными. Работа в 

группах: определение 

соотношения количества 

звуков и букв в 

предложенном наборе слов, 

заполнение таблицы с тремя 

колонками: количество 

звуков равно  количеству 

букв, количество звуков 

меньше количества букв, 

количество звуков больше 

количества букв.  

Самостоятельная работа по 

систематизации 

информации: записывать 

предложенный набор слов в 

алфавитном порядке.  

Дифференцированное 

задание: нахождение 

ошибок при выполнении 

задания расставить 

фамилии в алфавитном 

порядке.  

Практическая работа: 

расставить книги в 

библиотечном уголке 

класса в алфавитном 

порядке, ориентируясь на 

фамилию автора.  

Практическая работа при 

изучении всех разделов 

курса, связанная с 

применением знания 

алфавита при работе со 

словарями, справочниками.  

3  Орфоэпия  

(изучается 

во всех 

разделах 

Нормы произношения 

звуков и сочетаний 

звуков; ударение в 

словах  

Наблюдение за местом 

ударения и произношением 

слов, отрабатываемых в 

учебнике.  

Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f410de8  
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курса)   в  соответствии  с 

нормами  

Дидактическая игра 

 «Придумай рифму»  

  современного русского 

литературного языка 

(на ограниченном 

перечне слов, 

отрабатываемом в 

учебнике).  

Использование 

орфоэпического 

словаря для решения  

практических задач  

(предлагаются слова из 

орфоэпического словарика, 

к ним нужно придумывать 

рифмы). Дидактическое 

упражнение: придумать 

предложения с 

отрабатываемым словом из 

орфоэпического словарика.  

Практическая работа: 

поставить ударение в 

словах из орфоэпического 

перечня, а потом правильно 

их произнести.  

Творческая работа: 

сочинить рассказ, включив 

в него все слова из 

отрабатываемого в данном 

учебном году 

орфоэпического перечня, а 

потом прочитать его всему 

классу.  

Работа в группах: найти в 

учебном орфоэпическом 

словаре слова из 

предложенного списка (не 

совпадает с 

отрабатываемым перечнем 

слов) и поставить в них 

ударение.  

Игра-соревнование «Где 

поставить ударение»  
 

4  Лексика  

(5 часов)  

Повторение: 

лексическое значение 

слова.  

Прямое и переносное 

значение слова 

(ознакомление).   

Устаревшие слова  

(ознакомление)  

Учебный диалог «Как 

можно узнать значение 

незнакомого слова?».  

Рассказ учителя «Способы 

толкования лексического 

значения слова».  

Наблюдение за структурой 

словарной статьи. 

Практическая работа с 

учебным толковым 

словарѐм, поиск в словаре 

значений нескольких слов, 

целью работы является 

освоение в процессе 

практической деятельности 
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принципа построения 

толкового словаря.  

Самостоятельная  работа: 

 выписывание 

значений слов из толкового 

словаря в учебнике или из 

толкового словаря на 

бумажном или электронном 

носителе.  

 

   Творческое задание: 

составление словарных 

статей, объясняющих слова, 

о значении которых удалось 

догадаться 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 

переносном значении с 

использованием 

юмористических рисунков.  

Комментированное 

выполнение заданий, 

направленных на развитие 

умения анализировать 

употребление в тексте слов 

в прямом и переносном 

значении.  

Работа в парах: нахождение 

в тексте слов в переносном 

значении.  

Работа в группах: работа с 

ситуациями, в которых 

необходимо сравнивать 

прямое и переносное 

значение слов, подбирать 

предложения, в которых 

слово употреблено в 

прямом/переносном 

значении.  

Учебный диалог «По каким 

причинам слова выходят из 

употребления?», 
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высказывание 

предположений с 

последующим 

сопоставлением 

предположений с 

информацией в учебнике.  

Работа в парах: соотнесение 

устаревших слов с их 

современными синонимами.  

Работа в группах: 

нахождение в тексте 

устаревших слов и 

установление их значения.  

Проектное задание: 

составление (в процессе 

коллективной деятельности 

или самостоятельно) 

словаря устаревших слов по 

материалам работы со 

сказками на уроках 

литературного чтения.  

Творческое задание: 

придумать несколько 

ситуаций, в которых 

возникает необходимость 

использования 

дополнительных 

источников для уточнения 

значения слова 
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 Состав слова  

(морфемика)  

(8 часов)  

Повторение:  корень 

 как 

обязательная часть 

слова;  

однокоренные 

(родственные) слова; 

признаки 

однокоренных 

(родственных) слов; 

различение 

однокоренных слов и 

синонимов, 

однокоренных слов и 

слов с омонимичными 

корнями; выделение в 

словах корня  

(простые случаи); 

окончание как 

изменяемая часть 

слова.  

Однокоренные слова и 

формы одного и того 

же слова. Корень, 

приставка, суффикс — 

значимые части слова. 

Нулевое окончание 

(ознакомление).  

Выделение в словах с 

однозначно 

выделяемыми 

 морфемами 

окончания,  корня, 

 приставки, 

суффикса  

Учебный диалог «Чем 

похожи родственные слова, 

чем они различаются? Как 

найти корень слова?». 

 Наблюдение  за 

 группами 

родственных слов, поиск 

для каждой группы слова, с 

помощью которого можно 

объяснить значение 

родственных слов.  

Упражнение:  выделение 

 корня  в 

предложенных словах с 

опорой на алгоритм 

выделения корня.  

Комментированный анализ 

текста: поиск в нѐм 

родственных слов.  

Работа в парах: 

обнаружение среди 

родственных слов слова с 

омонимичным корнем.  

Самостоятельная  работа: 

 объединение  в 

группы слов с одним и тем 

же корнем.  

Творческое задание: 

составление собственного 

словарика родственных 

слов.  

Дифференцированное 

задание: контролировать 

правильность объединения 

родственных слов в группы 

при работе с группами слов 

с омонимичными корнями.  

Работа по построению 

схемы, отражающей 

различие родственных слов 

и форм одного и того же 

слова с учѐтом двух 

позиций: значение и состав 

слова (обсудить разные 

способы передачи на схеме 

идеи о полном совпадении 

значения у форм слова и 

сходстве основного 

значения, но не полной 

тождественности значения 
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родственных слов; различие 

только в  

окончаниях между 

формами слов и различия в 

составе слова у 

родственных слов — 

появление приставок, 

суффиксов).   

Объяснение  роли  и 

 значения 

суффиксов/приставок.  

Работа в группах: анализ 

текста с установкой на 

поиск в нѐм слов с 

заданными 

приставками/суффиксами.  

Наблюдение  за 

 словами  с 

 нулевым 

окончанием.  

Совместное построение 

алгоритма разбора слова по 

составу.  

Тренинг в разборе слов по 

составу в соответствии с 

отрабатываемым 

алгоритмом, корректировка 

с помощью учителя своих 

учебных действий для 

преодоления ошибок при 

выделении в слове корня, 

окончания, приставки, 

суффикса.  

Комментированное 

выполнение анализа 

заданных схем состава 

слова и подбор слов 

заданного состава.  

Дифференцированное 

задание: обнаружение 

ошибок в установлении 

соответствия схем состава 

слова и слов. 

  Морфология  

(43 часа)  

Части речи.  

Имя  существительное: 

 общее значение, 

вопросы, употребление 

в речи.  

 Имена 

 существительны

Учебный диалог «По каким 

признакам мы 

распределяем слова по 

частям речи?». Составление 

по результатам диалога 

таблицы «Части речи», по 

горизонтали в строках 

Библиотека  ЦОК  
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е единственного и 

множественного числа. 

Имена 

существительные 

мужского, женского и 

среднего рода. Падеж 

имѐн существительных.  

Определение падежа, в 

котором употреблено 

 имя 

существительное. 

Изменение имѐн 

существительных по 

падежам и числам 

(склонение). Имена 

существительные 1, 2, 

3-го склонения.  

Имена 

существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. Имя 

прилагательное:общее 

значение, вопросы, 

употребление в речи.  

Зависимость формы 

имени прилагательного 

от формы имени 

существительного. 

Изменение имѐн 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам (кроме имѐн 

прилагательных на -ий, 

-ов, -ин). Склонение 

имѐн прилагательных.  

Местоимение (общее 

представление). Личные 

местоимения, их 

употребление в речи. 

Использование личных 

местоимений для 

устранения 

неоправданных 

повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, 

вопросы, употребление 

в речи.  

Неопределѐнная форма 

глагола. Настоящее, 

будущее, прошедшее 

таблицы отражены 

следующие параметры: 

«Значение», «Вопросы», 

«Какие признаки не 

изменяются», «Какие 

признаки изменяются». 

Упражнение: группировка 

предложенного набора слов 

на основании того, какой 

частью речи они являются.  

Наблюдение за 

грамматическими 

признаками имѐн 

существительных, 

соотнесение сделанных 

выводов с информацией в 

учебнике. Работа в парах: 

нахождение у группы имѐн 

существительных 

грамматического 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).  

Дифференцированное 

задание: нахождение в ряду 

имѐн существительных 

такого слова, которое по 

какому-то 

грамматическому признаку 

отличается от остальных 

слов в ряду. Наблюдение за 

соотнесением формы имени 

прилагательного с формой 

имени существительного, 

формулирование вывода по 

результатам наблюдения, 

соотнесение собственных 

выводов с информацией в 

учебнике.  

Комментированное 

выполнение задания на 
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время глаголов.  

Изменение глаголов по 

временам, числам. Род 

глаголов в  

прошедшем времени. 

Частица не, еѐ значение. 

нахождение 

грамматических признаков 

имѐн прилагательных.  

Практическая работа: поиск 

ошибок на согласование 

имѐн существительных и 

имѐн агательных, 

 исправление 

 найденных ошибок.  

Наблюдение за 

грамматическими 

признаками глаголов 

(число, время, род в 

прошедшем времени), 

формулирование выводов 

по результатам 

наблюдений, соотнесение 

собственных выводов с 

информацией в учебнике.  

Практическая работа: 

анализ текста на наличие в 

 нѐм  глаголов, 

 грамматические 

характеристики 

 которых  даны 

 (из  числа 

изученных).  

Творческая работа: 

трансформировать текст, 

изменяя время глагола.  

Обсуждение  правильности 

 соотнесения глаголов 

и грамматических 

характеристик (из числа 

изученных).  

Работа в парах: 

группировка глаголов на 

основании изученных 

грамматических признаков.  

Наблюдение за ролью 

местоимений в тексте. 

Практическая работа: 

корректировка текста, прил 

заключающаяся в замене 

повторяющихся в тексте 

 имѐн 

 существительных 

соответствующими 

местоимениями.  

Работа в группах: 



 

72  

  

определение уместности 

употребления местоимений 

в тексте, обнаружение 

речевых ошибок, связанных 

с неудачным 

употреблением 

местоимений.  

Проверочная работа: 

проверка умения 

ориентироваться в 

изученных понятиях: часть 

речи, склонение, падеж, 

время, род; умения 

соотносить понятие с его 

краткой характеристикой, 

объяснять своими словами 

значение изученных 

понятий, определять 

изученные грамматические 

признаки. 

7  Синтаксис 

(13 часов)  

Предложение. 

Установление при 

помощи смысловых  

(синтаксических)  

вопросов связи между 

словами в предложении.  

Главные члены 

предложения — 

подлежащее  и 

 сказуемое. 

Второстепенные 

 члены 

предложения  

(без деления на виды).  

Предложения 

распространѐнные и 

нераспространѐнные.  

Наблюдение за 

однородными членами 

предложения с союзами 

и, а, но и без союзов  

Комментированное 

выполнение задания: 

выписать из предложения 

пары слов, от одного из 

которых к другому можно 

задать смысловой 

(синтаксический) вопрос.  

Самостоятельная работа: 

установление при помощи 

смысловых 

(синтаксических) вопросов 

связи между словами в 

предложении.  

Учебный диалог, 

направленный на 

актуализацию знаний о 

видах предложений по цели 

высказывания и по 

эмоциональной окраске.  

Дифференцированное 

задание: определение 

признака классификации 

предложений.  

Упражнение: нахождение в 

тексте предложений с 

заданными 

характеристиками. Работа с 

таблицей (по горизонтали в 

строках — вид по 

эмоциональной окраске, по 
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вертикали в столбцах — 

вид по цели высказывания): 

подбор примеров для ячеек 

таблицы.  

Работа в группах: 

соотнесение предложений и 

их характеристик (цель 

высказывания, 

эмоциональная окраска).  

Самостоятельная работа: 

выписывание из текста 

повествовательных, 

побудительных, 

вопросительных 

предложений.  

Работа в парах: 

классификация 

предложений.  

Совместное составление 

алгоритма нахождения 

главных членов 

предложения.  

Упражнения на нахождение 

подлежащих и сказуемых.  

Наблюдение  за 

 предложениями 

 с однородными 

членами.  

Объяснение  выбора 

 нужного  союза 

 в предложении с 

однородными членами.  

Комментированное 

выполнение задания на 

нахождение в тексте 

предложений с 

однородными членами.  

Работа в парах: 

продолжение ряда 

однородных членов 

предложения.  

Творческое задание: 

составление предложений с 

однородными членами.  

Проверочная работа, 

направленная на проверку 

ориентации в изученных 

понятиях: подлежащее, 

сказуемое, второстепенные 

члены предложения, 
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умения соотносить понятие 

с его краткой 

характеристикой, объяснять 

своими словами значение 

изученных понятий. 

8  Орфография 

и 

пунктуация 

(50 часов)  

Повторение правил 

правописания, 

изученных в 1 и 2 

классах.  

Формирование 

орфографической 

зоркости:осознание 

места возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки, использование 

различных способов 

решения 

орфографической 

задачи в зависимости 

от места орфограммы в 

слове. Использование 

орфографического 

словаря для 

определения 

(уточнения)  

написания слова.   

Контроль и 

самоконтроль при 

проверке 

 собственных  и 

предложенных текстов.  

Ознакомление с 

правилами 

правописания и их 

применением: 

•разделительный 

твѐрдый знак;  

•непроизносимые 

 согласные  в 

корне слова;  

•мягкий знак после 

шипящих на конце 

имѐн 

существительных; • 

безударные гласные в 

падежных окончаниях 

 имѐн  

существительных (на 

уровне наблюдения); 

Учебный диалог «Как 

планировать свои действия 

по решению 

орфографической задачи?», 

по результатам диалога 

актуализация 

последовательности 

действий по проверке 

изученных орфограмм.  

Моделирование алгоритмов 

применения изучаемых в 

данном классе 

орфографических правил, 

следование составленным 

алгоритмам. Работа в 

парах: группировка слов по 

месту орфограммы.  

Работа в парах: 

группировка слов по типу 

орфограммы.  

Работа в группах: 

группировка слов, 

написание которых можно 

объяснить изученными 

правилами, и слов, 

написание которых 

изученными правилами 

объяснить нельзя.  

Комментированное 

выполнение анализа текста 

на наличие в нѐм слов с 

определѐнной 

орфограммой.  

Моделирование 

предложений, включая в 

них слова с 

непроверяемыми 

орфограммами.  

Упражнение на развитие 

контроля: нахождение 

орфографических ошибок 

(с указанием на их 

количество и без такого 

указания).  

Оценивание собственного 
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безударные гласные в 

падежных окончаниях 

имѐн прилагательных  

(на уровне 

наблюдения);  

• раздельное 

написание предлогов с 

личными 

местоимениями;  

• непроверяемые 

гласные и согласные 

(перечень слов в 

орфографическом 

словаре учебника);  

раздельное написание 

частицы не с глаголами. 

результата выполнения 

орфографической задачи, 

корректировка с помощью 

учителя своих действий для 

преодоления ошибок при 

списывании текстов и 

записи под диктовку. 

Проектное задание: 

составление собственного 

словарика трудных слов 

(тех, написание которых не 

удаѐтся сразу запомнить, 

при написании которых 

регулярно возникают 

сомнения, и т. д.).  

Создание ситуации выбора 

для оценки своих 

возможностей при выборе 

упражнений на закрепление 

орфографического 

материала.  

Проблемная ситуация, 

требующая использования 

дополнительных 

источников информации: 

уточнение написания слов 

по орфографическому 

словарю (в том числе на 

электронном носителе).  

Проектное задание: 

создание собственных 

текстов с максимальным 

количеством включѐнных в 

них словарных слов.  

Проектное задание: 

создание собственных 

текстов с максимальным 

количеством включѐнных в 

них слов с определѐнной 

орфограммой 
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9  Развитие 

речи (30 

часов)  

Нормы речевого 

этикета:  

устное  и 

 письменное 

приглашение, просьба, 

извинение, 

благодарность, 

 отказ  и 

 др. Соблюдение 

норм речевого этикета 

и орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и 

бытового общения.  

Особенности речевого 

этикета в условиях 

общения с людьми, 

плохо владеющими 

русским языком.  

Формулировка  и 

аргументирование 

собственного мнения в 

диалоге и дискуссии. 

Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности.  

Умение 

контролировать (устно 

координировать) 

действия при 

проведении парной и 

групповой работы.  

Повторение и 

продолжение работы с 

текстом, начатой во 2 

классе:  

признаки  текста, 

 тема  текста, 

основная мысль текста, 

заголовок, 

корректирование 

 текстов  с 

нарушенным  порядком 

предложений и 

абзацев.  

Учебный диалог «Чем 

различаются тема текста и 

основная мысль текста? Как 

определить тему текста? Как 

определить основную мысль 

текста?».  

Комментированное 

выполнение задания на 

определение темы и основной 

мысли предложенных текстов.  

Дифференцированное 

задание: нахождение ошибок 

в определении темы и 

основной мысли текста.  

Практическая работа: анализ и 

корректировка текстов с 

нарушенным порядком 

предложений. Практическая 

работа: нахождение в тексте 

смысловых пропусков.  

Совместное составление плана 

текста.  

Работа в парах: составление 

плана предложенного текста.  

Работа в группах: соотнесение 

текста и нескольких 

вариантов плана этого текста, 

обоснование выбора наиболее 

удачного плана. Практическая 

работа: воспроизведение 

текста в соответствии с 

заданием: подробно, 

выборочно.  

Наблюдение за тремя 

текстами разного типа 

(повествование, описание, 

рассуждение) на одну тему, 

формулирование выводов об 

особенностях каждого из трѐх 

типов текстов.  

Обобщение результатов 

проведѐнного наблюдения при 

составлении таблицы «Три 

типа текстов», в строках 

таблицы отражены  

Библиотека  ЦОК  

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

Составление плана 

текста, 

 написание 

 текста  по 

заданному  плану. 

 Связь 

предложений в тексте 

с помощью личных 

местоимений, 

синонимов, союзов и, 

а, но. Ключевые слова 

в тексте.  

Определение типов 

текстов 

(повествование, 

описание, 

рассуждение) и 

создание  

собственных 

текстов 

заданного 

типа.  

Знакомство  с 

 жанром 

 письма, 

поздравительной 

 открытки, 

объявления.  

Изложение текста по 

коллективно или 

 самостоятельно 

составленному плану.  

Изучающее чтение.  

Функции 

ознакомительного  

чтения, ситуации 

применения  

следующие параметры сравнения текстов: «Цель 

создания текста», «Особенности построения 

текста», «Особенности языковых средств».  

Работа в группах: выбор наиболее подходящего для 

каждой из предложенных ситуаций типа текста (с 

опорой на таблицу «Три типа текстов»).  

Творческие задания: создание устных и письменных 

текстов разных типов (описание, рассуждение, 

повествование).  

Практическая работа: построение речевого 

высказывания в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей.  

Работа с текстами шуточных стихотворений о 

несоблюдении норм речевого этикета, культуры 

общения. Работа с аудиозаписями диалогов: анализ 

соблюдения норм речевого этикета.  

Самооценка собственной речевой культуры во 

время обще- ния.  

Творческие  работы: создание  с  

использованием норм речевого  

этикета небольших устных и письменных текстов, 

 содержащих  

приглашение/просьбу/извинение/благодарност 

ь/отказ.  

Речевой  тренинг:  подготовка 

 небольшого выступления о результатах 

групповой работы, наблюдения,  выполненного 

 миниисследования, проектного задания. 

Запись собственного выступления с последующим 

самоанализом.  

Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры — оценка 

правильности выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке и на переменах, в 

конце учебного дня подведение итогов игры. 

 

  Резерв: 18 часов  

  4 класс – 170 часов  
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1  Сведения о 

русском 

языке (1 час, 

далее  

продолжается 

изучение во 

всех разделах 

курса)  

Русский язык как 

язык 

межнационального 

общения. 

Знакомство с 

различными  

методами  

познания языка: 

наблюдением, 

анализом, 

лингвистическим 

экспериментом, 

мини- 

исследованием, 

проектом  

Коллективное обсуждение 

фрагмента статьи 69 

Конституции Российской 

Федерации: «Государство 

защищает культурную 

самобытность всех народов и 

этнических общностей 

Российской Федерации, 

гарантирует сохранение 

этнокультурного и языкового 

многообразия». Учебный диалог 

«Почему каждому народу важно 

сохранять свой язык? Как 

общаться разным народам, 

проживающим в одной 

стране?», в ходе диалога 

формулируются суждения о 

многообразии языкового 

пространства России и о 

значении русского языка как 

языка межнационального 

общения.  

Работа в парах: придумать 

ситуацию использования 

русского языка как языка 

межнационального общения.  

Обсуждение возможности 

использования 

лингвистического мини-

исследования, проектного 

задания как методов изучения 

языка.  

Учебный диалог «Как выбирать 

источник информации при 

выполнении миниисследования, 

проектного задания?». 

Практические работы во всех 

разделах курса, в ходе которых 

развивается умение 

анализировать текстовую, 

графическую, звуковую 

информацию в соответствии с 

учебной задачей.  

Выполнение совместных и 

индивидуальных проектных 

заданий с опорой на 

предложенные образцы во всех 

разделах курса. 

Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411da6   
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2  Фонетика 

 и 

графика (2 

часа)  

  

Характеристика, 

сравнение, 

классификация звуков 

вне слова и в слове по 

заданным параметрам. 

Звуко-буквенный 

разбор слова (по 

отработанному 

алгоритму)  

  

Учебный диалог «По каким 

признакам мы умеем 

характеризовать звуки?».  

Работа в парах: устная 

характеристика звуков по 

заданным признакам.  

Совместный анализ 

предложенного алгоритма 

звуко-буквенного разбора.  

Практическая  работа: 

 проведение 

 звукобуквенного 

разбора предложенных слов  

Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411da6   

  

3  Орфоэпия 

(изучается 

во всех 

разделах 

курса)   

Правильная 

интонация в 

процессе 

говорения и 

чтения. Нормы 

произно- шения 

звуков и сочета- 

ний звуков; 

ударение в 

словах в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка (на 

ограниченном 

перечне слов, 

отрабаты- 

ваемом в 

учебнике). 

Использование 

орфоэпи- ческих 

словарей 

русского языка 

при 

определении 

правильного 

произноше- ния 

слов  

Наблюдение за местом 

ударения и произношением 

слов, отрабатываемых в 

учебнике.  

Дидактическая игра 

«Придумай рифму» 

(предлагаются слова из 

орфоэпического словарика, 

к ним нужно придумать 

рифмы).  

Дидактическое упражнение: 

придумать предложения с 

отрабатываемым словом из 

орфоэпического словарика.  

Практическая работа: 

поставить ударение в словах 

из орфоэпического перечня, 

а потом правильно их 

произнести.  

Творческая работа: 

сочинить рассказ, включив в 

него все слова из 

отрабатываемого в данном 

учебном году 

орфоэпического перечня, а 

потом прочитать его всему 

классу.  

 Работа  в 

 группах:  найти  в 

 учебном 

орфоэпическом  словаре 

 слова  из 

предложенного  списка 

 (не  совпадает  с 

отрабатываемым перечнем 

слов) и поставить в них 

ударение.  

Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411da6   
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Игра-соревнование  «Где 

 поставить 

ударение?».  

Проектное задание 

«Ударение в словах, 

которые пришли в русский 

язык из французского 

языка».   

Работа в группах: 

подготовка аудиозаписи 

предложенного текста, при 

подготовке необходимо 

обращение к учебному 

орфоэпическому словарю 

для определения ударения в 

незнакомых словах 

 

4  Лексика 

(5 

часов)  

  

Повторение  и 

 продолжение 

работы: 

 наблюдение  за 

использованием в речи  

синонимов, 

 антонимов, 

устаревших  слов 

 (простые 

случаи).  

Наблюдение за 

использованием в 

речи фразеологизмов 

(простые случаи)  

  

Комментированное 

выполнение задания: выбор 

из ряда синонимов слова, 

которое подходит для 

заполнения пропуска в 

предложении текста, 

объяснение своего выбора.  

Работа в группах: работа с 

дидактическим текстом, 

анализ уместности 

использования слов в 

предложениях, нахождение 

случаев неудачного выбора 

слова, корректировка 

обнаруженных ошибок 

(выбор наиболее точного 

синонима).  

Работа с рисунками: 

соотнесение рисунков с 

соответствующими им 

фразеологизмами. Работа в 

парах: соотнесение 

фразеологизмов и их 

значений.  

Работа  в  группах: 

 поиск  в  текстах 

фразеологизмов.  

Дифференцированное 

задание: работа со словарѐм 

фразеологизмов, выписывание  

Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411da6   
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   значений 2—3 

фразеологизмов.  

Творческое задание: 

создание собственных 

шуточных рисунков, 

основанных на буквальном 

понимании значения слов, 

входящих в состав 

фразеологизма.  

 

5  Состав слова  

(морфемика) 

(5 часов)  

  

Повторение: состав 

изменяемых слов,  

выделение в словах с 

однозначно 

выделяемыми 

 морфемами 

окончания,  корня, 

 приставки, 

суффикса. Основа 

слова.  

Состав неизменяемых  слов  

(ознакомление).  

Значение наиболее 

употребляемых 

суффиксов изученных 

частей речи 

(ознакомление).  

Учебный диалог «Что мы 

помним о частях слова?», в 

ходе диалога даѐтся устная 

характеристика частей слова 

по заданным признакам 

(значение, способ выделения, 

способ обозначения).  

Упражнение: проведение по 

предложенному алгоритму 

разбора слова по составу.  

Работа в парах: поиск ошибок 

в разборе слова по составу.  

Проверочная работа с 

последующим самоанализом, 

отработка умений 

корректировать свои 

действия для преодоления 

ошибок в разборе слов по 

составу.  

Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411da6   

  

6  Морфология  

(43 часа)  

  

Части речи 

самостоятельные и 

служебные.  

Имя существительное.  

Склонение имѐн 

существительных 

(кроме 

существительных на -

мя, ий, -ие, -ия; на -ья 

типа  гостья, на  

-ье типа ожерелье во 

множественном 

числе; а также кроме 

собственных имѐн 

существительных на -

ов, -ин,-ий); имена 

существительные 1, 2, 

3-го склонения 

(повторение 

изученного).  

Несклоняемые  имена  

Работа с таблицей «Части 

речи», анализ содержания 

таблицы, установление 

основания для сравнения 

слов, относящихся к разным 

частям речи.  

Упражнение: группировка 

слов на основании того, 

какой частью речи они 

являются.  

Дифференцированное 

задание: классификация 

частей речи по признаку 

(самостоятельные и 

служебные части речи).  

Комментированное 

выполнение задания, 

связанного с выбором 

основания для сравнения 

слов, относящихся к одной 

части речи, но 

Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411da6   
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различающихся 

грамматическими 

признаками.  

 

  существительные 

(ознакомление).  

Имя прилагательное.  

Повторение: 

зависимость формы 

имени прилагательного 

от формы имени 

существительного.  

Склонение имѐн 

прилагательных во 

множественном числе.  

Местоимение. 

 Личные 

местоимения. 

Повторение: личные 

местоимения 1-го и 3-го 

лица единственного и 

множественного числа; 

 склонение 

 личных 

местоимений.  

Глагол. Изменение 

глаголов по лицам и 

числам в настоящем и 

будущем времени 

(спряжение). І и ІІ 

спряжение  

глаголов. Способы 

определения I и II 

спряжения глаголов.  

Наречие (общее 

представление). 

Значение, вопросы, 

употребление в речи.  

Предлог. Повторение: 

отличие предлогов от 

приставок.  

Союз; союзы и, а, но в 

простых и сложных 

предложениях.  

Частица  не,  еѐ значение  

(повторение)  

  

Работа в группах: нахождение 

основания для группировки слов 

(в качестве основания для 

группировки могут быть 

использованы различные 

признаки, например: по частям 

речи; для имѐн существительных 

— по родам, числам, склонениям, 

для глаголов — по вопросам, 

временам, спряжениям).  

Практическая работа: 

определение грамматических 

признаков имѐн 

существительных.  

Упражнение: соотнесение слов и 

наборов их грамматических 

характеристик.  

Работа  в  парах: 

 группировка  имѐн 

существительных по разным 

основаниям. Упражнение: 

нахождение в тексте (например, в 

поэтическом) имѐн 

существительных с заданными 

 грамматическими 

характеристиками.  

Дифференцированное задание: 

нахождение в ряду имѐн 

существительных 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  

Комментированное выполнение 

задания по соотнесению формы 
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имени прилагательного с формой 

имени существительного.  

Работа в группах: анализ 

дидактического текста, поиск 

ошибок на согласование имѐн 

существительных и имѐн 

прилагательных, исправление 

найденных ошибок.  

Практическая  работа: 

 определение 

грамматических признаков 

глаголов.  

Комментированное выполнение 

задания: соотнесение глаголов и 

их грамматических 

характеристик.  

Работа в группах: объединение 

глаголов в группы по 

определѐнному признаку  

(например, время, спряжение).  

Моделирование в процессе 

коллективной работы алгоритма 

определения 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 

грамматическими 

характеристиками глаголов: 

 чтение 

 таблицы,дополнение 

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 
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разбора слова как части речи.  

Практическая работа: соотнесение 

понятия (склонение, спряжение, 

неопределѐнная форма и т. д.) с 

его краткой характеристикой. 

 

7  Синтаксис 

(16 часов)  

  

Повторение: слово, 

сочетание слов 

(словосочетание) и 

предложение, 

осознание их сходства 

и различий; виды 

предложений по цели  

высказы-  

вания 

 (повествователь

ные, вопросительные 

 и 

побудительные); 

 виды 

предложений по 

эмоциональной окраске 

 (восклицательны

е  и 

невосклицательные); 

связь между словами 

 в 

 словосочетании 

 и предложении 

 (при  помощи 

смысловых 

 вопросов); 

распространѐнные  и 

нераспространѐнные 

предложения. 

Предложения  с 

 однородными 

членами: без союзов, с 

союзами а, но, с 

одиночным союзом и.  

Интонация 

перечисления в 

предложениях с 

однородными членами.  

Простое и сложное 

предложение 

(ознакомление). 

Сложные  

предложе- ния: 

сложносочинѐнные с 

Учебный диалог, в ходе 

которого сравниваются 

предложение, 

словосочетание, слово, 

обосновываются их сходство 

и различия.  

Работа в группах: 

классификация предложений 

по цели высказывания и 

эмоциональной окраске.  

Наблюдение за различиями 

простых и сложных 

предложений.  

Упражнение: группировка 

предложений по 

определѐнному признаку.  

Упражнение: нахождение в 

тексте предложений с 

заданными 

характеристиками. Работа с 

таблицей (по горизонтали в 

строках — вид по 

эмоциональной окраске, по 

вертикали в столбцах — вид 

по цели высказывания): 

подбор примеров для ячеек 

таблицы.  

Совместный  анализ 

 алгоритма 

синтаксического  разбора 

 предложений, 

отработка  проведения 

 разбора  по 

предложенному алгоритму.  

Практическая работа: 

соотнесение изученных 

понятий (однородные члены 

предложения, сложное 

предложение) с примерами  

Библиотека  ЦОК  
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союзами и, а, но;  

бессоюзные сложные 

предложения (без 

называния  

терминов) 

 

8  Орфография 

и 

пунктуация 

(50 часов)  

  

Повторение правил 

правописания, 

изученных в 1—3 

классах.  

Формирование 

орфографической 

зоркости: осознание 

места возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки, 

использование 

различных способов 

решения 

орфографической 

задачи в зависимости 

от места орфограммы 

в слове. 

Использование 

орфографического 

словаря для 

определения 

(уточнения) 

написания слова. 

Формирование 

действия контроля 

при проверке 

собственных и 

предложенных 

текстов.  

Ознакомление с 

правилами 

правописания и их 

применением:  

• безударные 

падежные окончания 

имѐн 

существительных 

(кроме 

существительных на -

Учебный диалог «Как 

планировать свои действия 

по решению 

орфографической задачи?», 

по результатам диалога 

актуализация 

последовательности 

действий по проверке 

изученных орфограмм.  

Моделирование алгоритмов 

применения изучаемых в 

данном классе 

орфографических правил, 

следование составленным 

алгоритмам. 

Комментированное 

выполнение анализа текста 

на наличие в нѐм слов с 

определѐнной 

орфограммой.  

Упражнение на развитие 

контроля: установление при 

работе с дидактическим 

текстом соответствия 

написания слов 

орфографическим нормам, 

нахождение 

орфографических ошибок.  

Работа в группах: 

нахождение ошибок на 

применение способа 

проверки орфограммы; 

ошибок в объяснении 

выбора буквы на месте 

орфограммы.  

Работа в парах: группировка 

слов по месту орфограммы.  

Работа в парах: группировка 

слов по типу орфограммы.  

Работа в группах: 

Библиотека  ЦОК  
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мя, -ий, -ие, ия, на -ья 

типа гостья, на -ье 

типа ожерелье во 

множественном числе, 

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.  

Наблюдение за 

знаками препинания в 

сложном 

предложении, 

состоящем из двух 

простых.  

Наблюдение за 

знаками препинания в 

предложении с  

• прямой речью 

после слов автора 

группировка слов, 

написание которых можно 

объяснить изученными 

правилами, и слов, 

написание которых 

изученными правилами 

объяснить нельзя. 

Моделирование 

предложений, включающих 

слова с непроверяемыми 

орфограммами.  

Оценивание собственного 

результата выполнения 

орфографической задачи, 

корректировка с помощью 

учителя 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 которых 

регулярно возникают 

сомнения, и т. д.).  

Создание ситуации для 

оценки своих 

возможностей: выбор 

упражнений на закрепление 

орфографического 

материала.  

Проблемная ситуация, 

требующая использования 

дополнительных 

источников информации: 

уточнение написания слов 

по орфографическому 

словарю (в том числе на 

электронном носителе).  

Проектное задание: 

создание 

 

    собственных текстов с 

максимальным количеством 

включѐнных в них словарных 

слов.  

Проектное задание: составление 

собственных текстов диктантов 
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на заданную орфограмму или 

набор орфограмм.  

Самоконтроль правильности 

записи текста, нахождение 

неправильно записанных слов и 

исправление собственных 

ошибок.  

Устное высказывание при 

обосновании правильности 

написания, при обобщении 

результатов наблюдения за 

орфографическим материалом.  

 

9  Развитие 

речи (30 

часов)  

  

информации. 

Ознакомительное 

соответствии  с задачей.  

чтение  в 

поставленной  

Библиотека  ЦОК  
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  Резерв: 18 

часов  
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с:  - 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования;  

- Положением о рабочей программе, разрабатываемой ГАОУ СО «Гимназия №8» 

- Учебник «Обучение грамоте»,  (для общеобразовательных организаций, в 2-х частях, 

рекомендованного Министерством просвещения РФ,  Москва,  Просвещение,  2023 год, 16-

е издание), предназначена для обучающихся 1 класса.   

Ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в Рабочей программе воспитания ГАОУ СО 

«Гимназия №8»;.  

Литературное чтение - один из ведущих учебных предметов уровня начального общего 

образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 

становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и 

дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, 

речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся.  

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приѐмов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учѐтом 

этого направлено на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих 

способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы.  

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение.  

Приобретѐнные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни.  

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих 

задач:  

– формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению 

и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;  

– достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития;  

– осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека;  

– первоначальное  представление  о  многообразии  жанров 

 художественных произведений и произведений устного народного творчества;  

– овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 

представленными предметными результатами по классам;  

– овладение техникой смыслового чтения вслух, обеспечивающей понимание и 

использование информации для решения учебных задач.  

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. 
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Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления 

литературного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, 

творческая деятельность.  

В основу отбора произведений для литературного чтения положены обще 

дидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям 

восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; 

представленность в произведениях нравственноэстетических ценностей, культурных 

традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой 

детской литературы.  

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начального общего образования.  

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования.  

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 

«Литература», который изучается на уровне основного общего образования.  

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 180 часов: русского 

языка 100 часов и литературного чтения 80 часов). Содержание литературного чтения, 

реализуемого в период обучения грамоте, представлено в программе по русскому языку. 

После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных 

недель (40 часов), для изучения литературного чтения во 2-4 классах рекомендуется отводить 

по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе).  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

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) сказке. Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских 

народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам).  

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и 

тетерев», «Лиса и рак» и другие, литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушинского 

«Петух и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору).  

Произведения о детях. 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 (общее представление на примере не менее шести произведений К.Д. 

Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и 

других). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка 

произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание 

нравственноэтических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь.  
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Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», 

Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», В.А. Осеева «Три товарища», 

А.Л. Барто «Я - лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие (по выбору).  

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений 

о природе (на примере трѐх-четырѐх доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, 

Е.Ф. Трутневой, С .Я. Маршака и другие). Тема поэтических произведений: звуки и краски 

природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности 

стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 

Настроение, которое рождает поэтическое произведение.  

Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. 

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Роль 

интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: 

ритм, темп, сила голоса.  

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, 

пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых 

фольклорных жанров. Потешка - игровой народный фольклор. Загадка - средство воспитания 

живости ума, сообразительности. Пословицы - проявление народной мудрости, средство 

воспитания понимания жизненных правил.  

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы.  

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) - герои 

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных 

воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: 

художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание 

его внешности, действий, нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных.  

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про 

Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие.  

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не 

менее одного автора по выбору, на примере произведений  

Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нравственноэтических 

понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребѐнку, 

детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях.  

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», 

А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору).  

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трѐх 

произведений). Способность автора произведения находить чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими.  

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», Б.В. Заходер 

«Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору).  

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 

книга - источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке.  

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  
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Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений:  

– читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения;  

– понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста;  

– 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 положительную или отрицательную  

оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию;  

– сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений:  

– понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие);  

– соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 

соответствуют иллюстрации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия (далее - УУД) способствуют 

формированию умений:  

– 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 использованием вопросов, рисунков, 

предложенного плана;  

– объяснять своими словами значение изученных понятий;  

– описывать своѐ настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов.  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:  

– понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к педагогическому работнику;  

– проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;  

– с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской 

деятельности.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: проявлять желание 

работать в парах, небольших группах; проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение 

договариваться, ответственно выполнять свою часть работы.  

  

2 КЛАСС.  

Произведения о нашей Родине.   

Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трѐх произведений И.С. 

Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). Патриотическое звучание 

произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственноэтических 

понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с 

главной мыслью и идеей произведения. Отражение темы Родины в изобразительном 

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

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», А.А.  

Прокофьев «Родина» и другие (по выбору).  
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Фольклор (устное народное творчество).   

Произведения малых жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, 

скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные произведения, 

скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, 

«перевѐртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счѐт как основные средства 

выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр 

фольклора, тематические группы загадок. Сказка - выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, 

бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая 

сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о 

волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, 

волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках 

народного быта и культуры.  

 Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, 

народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У 

страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка 

«Снегурочка», сказки народов России (1-2 произведения) и другие.  

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

времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее 

пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времѐн года). 

Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое 

создаѐт пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на 

примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И.  

Шишкина и других) и музыкальных произведениях (например, произведения П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и других).  

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...», «Вот север, тучи 

нагоняя...», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад...», М.М. 

Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поѐт 

зима - аукает...», И.З. Суриков «Лето» и другие.  

Произвежения детях и дружбе.   

Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение круга чтения: 

не менее четырѐх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и 

других). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, 

уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения 

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

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две пословицы», 

Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов «На горке», 

«Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное 

становится явным» и другие (по выбору).  

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырѐх). Фольклорная основа авторских сказок: 

сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Составление плана произведения: части 

текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.  

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», С. Пушкин «Сказка о  

рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И.  

Даль «Девочка Снегурочка» и другие.  

Произведения о братьях наших меньших.   
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Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, 

рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и 

животных - тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, 

Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение образов животных в фольклоре (русские 

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

животных. Описание животных в художественном и научнопознавательном тексте. 

Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). 

Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере 

произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок 

(поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования 

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

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой «Лев и 

мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утѐнок», В.Д. Берестов 

«Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В.  

Михалков «Мой щенок» и другие (по выбору).  

Произведения о наших близких, о семье.   

Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей и 

фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему 

поколению, радость общения и защищѐнность в семье. Тема художественных произведений: 

Международный женский день, День Победы.  

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня 

матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин «Салют» и 

другие (по выбору).  

Зарубежная литература.   

Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух произведений):  

зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие). Характеристика 

авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок 

разных народов. Составление плана художественного произведения: части текста, их главные 

темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.  

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из 

одного стручка» и другие (по выбору).  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой).   

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная.  

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений:  

– читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания);  

– сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной 

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

(произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), 

рассказ, басня, стихотворение);  
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– характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

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

– анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, 

оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

последовательность событий (действий) в сказке и рассказе;  

– анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), 

находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение 

незнакомого слова с использованием контекста и по словарю.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений:  

– соотносить иллюстрации с текстом произведения;  

– ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на 

основе рекомендованного списка;  

– по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и 

содержание книги;  

– пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений:  

– участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять 

ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему;  

– пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение;  

– обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые 

выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения;  

– описывать (устно) картины природы;  

– сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; – 

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений.  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:  

– оценивать своѐ эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) 

произведения;  

– удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного)  

текста;  

– контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слушании) 

произведения;  

– проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи.  

Совместная деятельность способствует формированию умений:  

– выбирать себе партнѐров по совместной деятельности;  

– распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий 

результат работы.  

  

3 КЛАСС  

Произведения о Родине и еѐ истории.   

Любовь к Родине и еѐ история - важные темы произведений литературы (произведения 

одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и 

настоящему своей страны и родного края - главные идеи, нравственные ценности, 

выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков. Осознание нравственно-этических 
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понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей 

Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения.  

Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств 

выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.  

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя 

Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) и 

другие (по выбору).  

Фольклор (устное народное творчество).   

Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России 

(значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. 

Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, 

крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов 

России.  

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные 

помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. 

Васнецова, иллюстрации И .Я. Билибина и других). Отражение в сказках народного быта и 

культуры. Составление плана сказки.  

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание 

картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный 

песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: 

язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем 

занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного 

сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и 

представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам 

фольклорного произведения.  

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-

царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору).  

Творчество А.С. Пушкина.   

А.С. Пушкин - великий русский поэт. Лирические произведения А.С.Пушкина: 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные 

сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). 

Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приѐм 

повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. 

Билибин - иллюстратор сказок А.С. Пушкина.  

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год 

осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...» и другие (по выбору).  

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.  

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», 

«Мартышка и очки» и другие (по выбору).  
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Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX-XX веков.   

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины 

природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. 

Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. 

Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими произведениями.  

Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения. Звукопись, еѐ выразительное значение. Олицетворение как одно из средств 

выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к 

лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в текстеописании 

(эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в 

произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия).  

 Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной...», А.А. Фет 

«Кот поѐт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка...», А.Н. Майков «Осень», С.А. 

Есенин «Берѐза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона»,  

И.А. Бунин «Первый снег» и другие (по выбору).  

Творчество Л.Н. Толстого.   

Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль 

(не менее трѐх произведений). Рассказ как повествование: связь содержания с реальным 

событием. Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: 

основные события, главные герои, различение рассказчика и автора произведения. 

Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения.  

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и 

другие.  

Литературная сказка.   

Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения:  

произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова- Микитова и других. Особенности 

авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации.  

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. Соколов-

Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору).  

Произведения о взаимоотношениях человека и животных.   

Человек и его отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь.  

Круг чтения (по выбору, не менее четырѐх произведений): произведения Д.Н. 

МаминаСибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: 

тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание 

интерьера).  

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский «Барсучий 

нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш» и другие (по выбору).  

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 обстановка 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.  

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его команда» 

(отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору).  

Юмористические произведения.   
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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.Ю. 

Драгунский и другие (по выбору).  

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

произведения), Н.Н. Носов «Весѐлая семейка» и другие (по выбору).  

Зарубежная литература.   

Круг чтения (произведения двух-трѐх авторов по выбору): литературные сказки Ш. 

Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные переводчики зарубежной 

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

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утѐнок», Ш. Перро «Подарок феи» 

и другие (по выбору).  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской 

деятельности. Использование с учѐтом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид 

искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными 

книгами.  

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений:  

– читать доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и 

стихотворные произведения;  

– 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;  

– 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 как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений:  

– сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение);  

– подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и  

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; – 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений:  
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– 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 способствуют формированию умений: – 

понимать 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 выполняемые действия.             

Совместная деятельность способствует формированию умений: участвовать в 

совместной деятельности:   

– выполнять роли лидера подчинѐнного, соблюдать равноправие и дружелюбие;  

– в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать 

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. 4 КЛАСС  

Произведения о Родине, героические страницы истории.   

Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и прозаических произведениях 

писателей и поэтов XIX и XX веков (по выбору, не менее четырѐх, например, произведения 

С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). 

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, Михаила Кутузова и других 

выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: 

любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание 

понятия: поступок, подвиг.  

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 

песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору).  

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. 

Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое побоище», 

С.П. Алексеев (1-2 рассказа военноисторической тематики) и другие (по выбору).  

Фольклор (устное народное творчество).   

Фольклор как народная духовная культура (произведения по выбору). Многообразие 

видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение 

фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, 

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

сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора 

нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных 

произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» 

сюжеты).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины - 

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алѐши Поповича, Добрыни 

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

художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 
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Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Народные 

былинно-сказочные темы в творчестве художника В.М. Васнецова.  

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки 

(2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла об 

Илье Муромце, Алѐше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору).  

Творчество А.С. Пушкина.   

Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина. Средства 

художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение) на примере 2-3 произведений. 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.  

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи 

богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие.  

Творчество И.А. Крылова.   

Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере 

произведений И. А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. Басни 

стихотворные и прозаические (не менее трѐх). Развитие событий в басне, еѐ герои 

(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и 

герои, особенности языка.  

 Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И.  

Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и другие.  

Творчество М.Ю. Лермонтова.   

Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова (не менее трѐх). 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.  

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утѐс», «Парус», «Москва, Москва! .. 

.Люблю тебя как сын...» и другие.  

Литературная сказка.   

Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои литературных 

сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие). 

Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенность авторской сказки. 

Иллюстрации в сказке: назначение, особенности.  

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов 

«КонѐкГорбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.  

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX-XX веков.   

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, 

связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения 

поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. 

Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и 

другие. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские 

приѐмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению.  

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями...», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и 

другие (по выбору).  

Творчество Л.Н. Толстого.   
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Круг чтения (не менее трѐх произведений): рассказ (художественный и 

научнопознавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее 

представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. 

Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». Особенности 

художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры 

текстарассуждения в рассказах Л.Н. Толстого.  

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», 

«Черепаха» и другие (по выбору).  

Произведения о животных и родной природе.   

Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана природы как тема 

произведений литературы. Круг чтения (не менее трѐх авторов): на примере произведений 

А.И. Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие.  

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка» и 

другие (по выбору).  

Произведения о детях.   

Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трѐх авторов): А.П. Чехова, 

Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный портрет 

героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные 

события сюжета, отношение к ним героев.  

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский 

«Детство Тѐмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лѐньке и Миньке» (1-2 рассказа из 

цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие.  

Пьеса.   

Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение литературы и 

театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения.  

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки:  

назначение, содержание.  

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие.  

Юмористические произведения.   

Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): юмористические произведения 

на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои 

юмористических произведений. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре.  

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения 

по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие.  

Зарубежная литература.   

Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литературные сказки 

Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). Приключенческая 

литература: произведения Д. Свифта, М. Твена.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Д. Свифт 

«Приключения Гулливера» (отдельные главы), М. Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и 

другие (по выбору).  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Польза чтения и книги: книга - друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, 

художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): 

книгапроизведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания. Работа с источниками периодической печати.  
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Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений:  

– читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения 

(без отметочного оценивания);  

– читать про себя (молча), оценивать своѐ чтение с точки зрения понимания и 

запоминания текста;  

– анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, 

устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста;  

– характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

– сравнивать  героев  одного  произведения  по  предложенным 

 критериям,  

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или 

аналогии);  

– составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность;  

– исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, 

интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа).  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений:  

– использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей;  

– характеризовать книгу по еѐ элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания и другие);  

– выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений:  

– соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 

учебным и художественным текстам;  

– пересказывать текст в соответствии с учебной задачей;  

– рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях;  

– оценивать мнение авторов о героях и своѐ отношение к ним;  

– использовать  элементы  импровизации  при  исполнении  фольклорных 

произведений;  

– сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему.  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:  

– понимать значения чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; определять цель 

выразительного исполнения и работы с текстом; оценивать выступление (своѐ и других 

обучающихся) с точки зрения передачи настроения, особенностей произведения и 

героев; – осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 
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причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в 

предстоящей работе.  

Совместная деятельность способствует формированию умений:   

– участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании (читать по ролям, 

разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия;  

– ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело.  

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на уровне 

начального общего образования.  

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по 

литературному чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и 

отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовнонравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике.  

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы личностные результаты:  

гражданско-патриотическое воспитание:  

– становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;  

– осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия 

и анализа произведений выдающихся 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 межличностных отношений.  

духовно-нравственное воспитание:  

– освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания;  

– осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора;  

– выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;  

– неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям.  

эстетическое воспитание:  

– проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других 

народов, готовность выражать своѐ отношение в разных видах художественной деятельности;  

– приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоциональноэстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы;  

– понимание образного языка художественных произведений, выразительных – 

 средств, создающих художественный образ.  
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трудовое воспитание:  

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

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

деятельности, интерес к различным профессиям.  

экологическое воспитание: бережное отношение к природе, осознание проблем 

взаимоотношений человека и  

животных, отражѐнных в литературных произведениях; неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде.  

ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словеснохудожественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; овладение смысловым чтением для решения 

различного уровня учебных и  

жизненных задач; потребность  в  самостоятельной  читательской  деятельности, 

 саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей.  

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

– сравнивать произведения по теме, главной мысли, 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 темам, жанрам;  

– находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;  

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

предложенного алгоритма;  

– устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

– определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов;  

– формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации;  

– сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий  

(на основе предложенных критериев);  

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);  

– прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

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

познавательных универсальных учебных действий:  

– выбирать источник получения информации;  

– находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму;  

– распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки;  

– соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете;  

– анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей;  

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

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

условиями общения в знакомой среде;  

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии;  

– признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своѐ мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование);  

– подготавливать небольшие публичные выступления;  

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

 тексту выступления.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий:  

– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий.  

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий:  

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. У 

обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

– формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 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 достижению:  

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

– проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;  

– выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных  

образцов;  

– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий.  

Предметные результаты изучения литературного чтения.   

К концу обучения в 1 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, 
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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 восприятия и небольшие по объѐму произведения в темпе не менее 30 

слов в минуту (без отметочного оценивания);  

– читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года;  

– различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать отдельные 

жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы 

(загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, 

стихотворения);  

– понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения;  

– владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) 

произведения: определять последовательность событий в произведении, 

характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием словаря;  

– 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 использованием предложенных ключевых слов, вопросов, рисунков, 

предложенного плана;  

– 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 (не менее 3 предложений); – 

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; выбирать 

книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом рекомендованного 

учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму;  

– обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей.  

К концу обучения во 2 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, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственноэтических понятиях в 

контексте изученных произведений;  

– читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию 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 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; – 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма);  
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– понимать  содержание,  смысл  прослушанного  (прочитанного) 

 произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию 

произведения;  

– различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); – 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный);  

– описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к 

героям, его поступкам;  

– объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить 

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 третьего лица;  

– читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  

– составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

предложений);  

– сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, 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 

соответствии с учебной задачей.  

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:  

– отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, 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);  

– читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию 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 

произведений;  

– различать художественные произведения и познавательные тексты;  
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– различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

– понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам;  

– различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 

приводить примеры произведений фольклора разных народов России;  

– владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему 

и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный);  

– характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

– отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства 

изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера;  

– объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить 

в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 

художественной 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 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные 

литературные понятия; – пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, 

сжато (кратко), от лица героя, с изменением 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 основе прочитанного 

(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 

предложений), корректировать собственный письменный текст;  

– составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; – 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения;  

– ориентироваться в книге по еѐ элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации);  

– выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;  

– использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включѐнные в федеральный перечень.  
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К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  

– осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений;  

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

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное);  

– читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию 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 

произведений;  

– различать художественные произведения и познавательные тексты;  

– различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического;  

– понимать  жанровую  принадлежность,  содержание,  смысл  прослушанного  

(прочитанного) произведения;  

– различать 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, рассказы, 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 текста;  

– характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев 

(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать 

причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев;  

– объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; – 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средства художественной 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 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и 

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) 

текста, подтверждать свой ответ примерами из текста;  
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– составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица;  

– читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  

– составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, 

используя разные типы речи (повествование, 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);  

– ориентироваться в книге по еѐ элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации);  

– выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;  

– использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для 

получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.  

  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

 

№/п  Тема, 

раздел 

курса  

Программное 

содержание  

Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся  

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

  1 класс – 132 

часа  

 

1  Сказка 

народная  

(фольклорная) 

и литературная  

(авторская)  

(6 часов)  

Восприятие  текста  

произведений 

художественной 

литературы и 

устного народного 

творчества. 

Фольклорная и 

литературная 

(авторская) сказка: 

сходство и различия. 

Реальность и 

волшебство в сказке. 

Событийная сторона 

сказок: 

последовательность 

событий в 

фольклорной 

(народной) и 

Слушание чтения учителем 

фольклорных произведений (на 

примере русских народных сказок: 

«Кот, петух и лиса», «Кот и лиса», 

«Жихарка», «Лисичка-сестричка и 

волк») и литературных (авторских): К. 

И. Чуковский. «Путаница», 

«Айболит», «Муха-Цокотуха», С. Я. 

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

«Палочка-выручалочка»). Учебный 

диалог: обсуждение вопросов — 

какова тема сказки, кто еѐ герои, что 

произошло (что происходило) в 

сказке.  Задание на формулирование 

предложений с использованием 

вопросительного слова с учѐтом 

фактического содержания текста (где? 

как? когда? почему?).  

"https://ppt-

online.org/662522"  
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литературной 

(авторской) сказке. 

Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои 

сказочных 

произведений. 

Нравственные 

ценности и идеи, 

традиции,быт, 

культура в русских 

народных и 

литературных 

(авторских) сказках, 

поступки, 

отражающие 

нравственные 

качества (отношение 

к  

природе, людям, 

предметам)  

Упражнение в самостоятельном 

чтении вслух целыми словами с 

постепенным увеличением скорости 

чтения (в соответствии с 

индивидуальными возможностями 

учащегося).  

Смысловое чтение народных 

(фольклорных) и литературных 

(авторских) сказок. Например, русские 

народные сказки: «Лиса и рак», 

«Лисица и тетерев», «Журавль и 

цапля», «Волк и семеро козлят», «Лиса 

и заяц», татарская народная сказка 

«Два лентяя», ингушская народная 

сказка «Заяц и черепаха», 

литературные (авторские) сказки: К. Д. 

Ушинский. «Петух и собака», «Лиса и 

козѐл», В. Г. Сутеев. «Кораблик», В. В. 

Бианки. «Лис и Мышонок», Е. И. 

Чарушин. «Теремок», А. С. Пушкин. 

«Сказка о царе Салтане…» (отрывок) и 

др.  

(не менее 4 произведений по выбору).   

Работа с текстом произведения: поиск 

описания героев сказки, 

характеристика героя с 

использованием примеров из текста.  

Воображаемая  ситуация: 

 представление,  как  бы 

изменилась сказка, если бы еѐ герои 

были другими. Например, лиса — 

добрая, а волк — умный.  

Дифференцированная работа: 

упражнение в чтении по ролям.  

Работа в парах: сравнение 

литературных (авторских) и народных 

(фольклорных) сказок: сходство и 

различия тем, героев, событий.  

Коллективная  работа: 

 восстановление 

последовательности событий сказки с 

опорой на иллюстрацию (рисунок).  

Пересказ (устно) сказки с 

соблюдением последовательности 

событий с опорой на иллюстрации 

(рисунки).  

Учебный диалог: определение 

нравственного содержания 

прочитанного произведения и ответ на 

вопрос «Чему учит сказка?», 
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объяснение смысла пословиц, которые 

встречаются в тексте сказки, 

отражают еѐ идею или содержание.  

Творческое задание: коллективное 

придумывание продолжения текста 

сказки по предложенному началу (не 

менее 3 предложений). Группировка 

книг с фольклорными (народными) и 

литературными (авторскими) 

сказками, называть и аргументировать 

выбор книги, рассказывать о 

самостоятельно прочитанной книге, 

ориентируясь на обложку, 

иллюстрации, оглавление.  

Дифференцированная работа: работа в 

парах по 

 

  

   заполнению  таблицы,  проверка 

 работы  под руководством 

учителя.  

 у 

  

Народные 

(фольклорные) 

сказки  

Литерат 

(авторские 

 

2  Произведения 

о детях  

и для 

детей 

(9 

часов)  

  

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 

произведений 

Упражнение в чтении вслух 

разножанровых произведений о детях 

(использовать слоговое плавное чтение 

с переходом на чтение словами без 

пропусков и перестановок букв и 

слогов).  

Не менее шести произведений по 

выбору, например: К. Д. Ушинский. 

«Играющие собаки», «Худо тому, кто 

добра не делает никому», Л. Н. 

Толстой. «Косточка», В. Г. Сутеев. 

«Чей же гриб?», Е. А. Пермяк. «Самое 

страшное», «Торопливый ножик», В. А. 

Осеева. «Плохо», «Три товарища», А. 

Л. Барто. «Подари, подари…», «Я — 

лишний», Н. М. Артюхова. «Саша-

дразнилка», Ю. И. Ермолаев. «Лучший 

друг», Р. С. Сеф. «Совет».   

Беседа по выявлению понимания 

прочитанного произведения: ответы на 

вопросы о впечатлении от 

произведения, определение темы (о 

детях) и главной мысли произведения, 

анализ заголовка.  

https://lesson.academy- 

content.myschool.edu.ru/lesson/2 

8b2902f-a5f5-4bf3-

9b76fd9b9ee18924  

  

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
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К. Д.  

Ушинского, Л. 

Н. Толстого, В. 

Г. Сутеева, Е. 

А. Пермяка, В. 

А. Осеевой, А. 

Л. Барто, Ю. И. 

Ермолаева, Р. 

С. Сефа и др.).  

Характеристика 

 героя 

произведения, 

общая оценка 

поступков.  

Понимание 

 заголовка 

произведения, 

 его 

соотношения с 

содержанием 

произведения и 

его идеей. 

Осознание  

нравственно-

этических 

понятий: друг,  

 дружба, 

 забота, 

 труд, 

взаимопомощь  

 

Работа с текстом произведения: читать 

по частям, характеризовать героя, 

отвечать на вопросы к тексту 

произведения, подтверждая ответ 

примерами из текста.  

Выразительное чтение по ролям 

диалогов героев.  

Учебный диалог: обсуждение 

прочитанного произведения, 

оценивание поступков героев 

произведений, осознание нравственно-

этического содержания произведения, 

высказывание и аргументация своего 

мнения.  

Составление рассказа о герое по 

предложенному алгоритму. Упражнение 

в формулировании предложений с 

использованием вопросительного слова 

с 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 учителем произведений 

по указанным критериям и заполнение 

таблицы. Проверка работы по готовому 

образцу.  

Фамилия 

автора  

Заголовок  Жанр  Тема  

Работа по группам с книгами о детях: 

рассматривание, чтение заголовка и 

автора произведения, нахождение 

указанного  произведения, 

 ориентируясь  на 

содержание (оглавление).  

Выбор книги для самостоятельного 

чтения по совету взрослого или с учѐтом 

рекомендательного списка.  

Рассказ о прочитанной книге 

(произведении): составление 

высказывания о содержании (не менее 2 

предложений) 
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3  Произведения о 

родной  

природе 

(6 

часов)  

  

Восприятие  и 

самостоятельное 

чтение 

поэтических 

произведений о 

природе  

(на  примере  доступных  

произведений  

А. С. Пушкина, 

Ф. И. Тютчева, С. 

А. Есенина, А. Н. 

Плещеева, Е. А.  

Баратынского,  И. С.  

 Никитина, 

 Е. Ф. 

Трутневой, А. Л. 

Барто, С. Я. 

Маршака).  

Тема поэтических 

произведений: 

звуки и краски 

природы, времена 

года, человек и 

природа; Родина, 

природа родного 

края.  

Особенности 

стихотворной 

речи, сравнение с 

прозаической: 

рифма, ритм 

(практическое 

ознакомление). 

Настроение, 

которое рождает 

поэтическое 

произведение. 

Отражение 

нравственной 

идеи в 

произведении: 

любовь к Родине, 

природе родного 

края.  

Иллюстрация к 

произведению как 

 отражение 

эмоционального 

отклика на 

произведение. 

Слушание и чтение поэтических 

описаний картин природы 

(пейзажной лирики).  

Беседа по выявлению понимания 

настроения, переданного автором 

(радость, грусть, удивление и др.), 

определение темы стихотворных 

произведений (3—4 по выбору).  

Работа с текстом произведения: 

различение на слух стихотворного и 

нестихотворного текста, 

определение особенностей 

стихотворной речи (ритм, 

созвучные слова (рифма), 

нахождение слов и словосочетаний, 

которые определяют звуковой 

рисунок текста например, 

 «слышать»  в  тексте 

 звуки  весны, «журчание 

воды», «треск и грохот ледохода»).  

Анализ стихотворного текста, 

составление интонационного 

рисунка с опорой на знаки 

препинания.  

Выразительное чтение 

стихотворений с опорой на 

интонационный рисунок.  

Сравнение произведений на одну 

тему разных авторов: А. Н. Майков. 

«Ласточка примчалась…», А. Н. 

Плещеев.  

«Весна» (отрывок), «Травка 

зеленеет…»,  С. Д.  

Дрожжин. «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. 

СоколовМикитов. «Русский лес».  

 Учебный диалог о своих 

впечатлениях, эстетическом 

восприятии  прослушанных 

 произведений  и 

составление высказывания (не 

менее 3 предложений). 

Рассматривание репродукций 

картин и характеристика 

зрительных образов, переданных в 

https://lesson.academy- 

content.myschool.edu.ru/lesson/2 

8b2902f-a5f5-4bf3-

9b76fd9b9ee18924  

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
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Выразительное 

чтение поэзии. 

Роль интонации 

 при 

выразительном  

чтении. 

Интонационный 

рисунок 

выразительного 

чтения: ритм,  

темп, сила голоса  

 

художественном произведении.  

Например, И. Э. Грабарь. «Март», 

«Иней. Восход солнца», А. А. 

Рылов. «Цветистый луг», И. И. 

Шишкин. «Рожь», В. Д. Поленов. 

«Золотая осень», И. И. Левитан. 

«Осень» и др.  

Чтение наизусть стихотворений о 

родной природе (не менее 2).  

Выбор книги по теме 

«Произведения о родной природе» с 

учѐтом рекомендованного списка.  

Работа с книгами: рассматривание, 

самостоятельное чтение, 

представление прочитанного 

произведения. Составление списка 

авторов, которые писали о природе 

(с помощью учителя) 

4  Устное 

народное 

творчество — 

малые  

фольклорные 

жанры  

(4 часа)  

  

Многообразие 

малых жанров 

устного народного 

творчества: 

потешка, загадка, 

пословица, их 

назначение 

(веселить, 

потешать, играть, 

поучать). 

Особенности 

разных малых 

фольклорных 

жанров.  

Потешка — 

игровой народный 

фольклор.  

Загадки — 

средство 

воспитания 

живости ума, 

сообразительности.  

Пословицы — 

проявление 

народной 

мудрости, средство 

воспитания 

понимания  

жизненных правил  

  

Упражнение в чтении вслух 

(использовать слоговое плавное чтение 

с переходом на чтение словами без 

пропусков и перестановок букв и 

слогов), соблюдение норм 

произношения, расстановка ударений 

при выразительном чтении.  

Анализ потешек, считалок, загадок: 

поиск ключевых слов, помогающих 

охарактеризовать жанр произведения и 

назвать его (не менее шести 

произведений).  

Учебный  диалог:  объяснение 

 смысла  пословиц, 

соотнесение их с содержанием 

произведения.  

Разыгрывание в совместной 

деятельности небольших диалогов с 

учѐтом поставленной цели (организация 

начала игры, веселить, потешать).  

Драматизация потешек. Игра «Вспомни 

и назови»: определение жанров 

прослушанных и прочитанных  

произведений: потешка, загадка, сказка,  

рассказ, стихотворение  

https://lesson.academy- 

content.myschool.edu.ru/lesson/2 

8b2902f-a5f5-4bf3-

9b76fd9b9ee18924  

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
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5  Произведения 

о братьях 

наших 

меньших  

(7 часов)  

  

Животные — 

герои 

произведений. 

Цель и назначение 

произведений о 

взаимоотношениях 

человека и 

животных — 

воспитание добрых 

чувств и 

бережного 

отношения к 

животным.  

Виды  текстов: 

художественный и 

научно- 

познавательный, их 

сравнение. 

Характеристика 

героя: описание его 

внешности, 

поступки, речь, 

взаимоотношения с 

другими героями  

произведения. 

Авторское 

отношение к 

герою. Осознание 

нравственно- 

этических 

понятий: любовь и 

забота о животных 

Слушание произведений о животных. 

Например, произведения Н. И. 

Сладкова «Без слов», «На одном 

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

Чарушина «Про Томку», А. Л. Барто 

«Страшная птица», «Вам не нужна 

сорока?».  

Беседа по выявлению понимания 

прослушанного произведения, ответы 

на вопросы о впечатлении от 

произведения.  

Самостоятельное чтение произведений 

о животных, различение прозаического 

и стихотворного текстов. Например, Е. 

А. Благинина. «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 

прочитанного произведения: 

определение темы и главной мысли, 

осознание нравственно-этического 

содержания произведения (любовь и 

забота о братьях наших меньших, 

бережное отношение к природе).  

Работа с текстом: нахождение в тексте 

слов, характеризующих героя 

(внешность, поступки) в произведениях 

разных авторов (3—4 по выбору). 

Например, Н. И. Сладков. «Лисица и 

Ёж», М. М.  

Пришвин. «Ёж», Ю. Н. Могутин. 

«Убежал», Б. В. Заходер. «Ёжик», Е. И. 

Чарушин. «Томка», «Томка и корова», 

«Томкины сны».  

Упражнение на восстановление 

последовательности событий в 

произведении: чтение по частям, 

придумывание заголовка к каждой 

части, составление плана (под 

руководством учителя).  

Пересказ (устно) содержания 

произведения с соблюдением 

последовательности событий с опорой 

на ключевые слова.  

https://lesson.academy- 

content.myschool.edu.ru/lesson/2 

8b2902f-a5f5-4bf3-

9b76fd9b9ee18924  
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https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/lesson/28b2902f-a5f5-4bf3-9b76-fd9b9ee18924
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Работа  с  текстом 

 произведения: 

 характеристика героев.  

Задание на сравнение художественного 

и научнопознавательного текстов: 

сходство и различия, цель создания, 

формулировка вопросов к 

фактическому содержанию текста. 

Например, В. Д. Берестов. «Лягушата», 

В. В. Бианки. «Голубые лягушки», М. 

С. Пляцковский. «Цап Царапыч», Г. В. 

Сапгир. «Кошка», загадки о животных.  

Обращение к справочной литературе 

для расширения своих знаний и 

получения дополнительной информации 

о животных.  

Составление высказывания (не менее 3 

предложений) о своѐм отношении к 

животным, природе, сочинение 

рассказа о любимом питомце (собаке, 

кошке) с использованием рисунков.  

Работа в парах: сравнение 

предложенных произведений по автору, 

теме, главной мысли,  

заполнение таблицы. Проверка своей 

работы и оценка своей деятельности (по 

предложенным критериям).  

Фамилия 

автора  

Заголовок  Жанр  Тема  

Интерпретация произведения в 

творческой деятельности: 

инсценирование отдельных эпизодов, 

отрывков из произведений о животных.  

Составление выставки книг по 

изучаемой теме 
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6  Произведения 

о маме  

(3 часа)  

  

Восприятие  и 

самостоятельное чтение 

разножанровыхтпроизведений 

о маме  

(на  примере  доступных  

произведений  

Е. А. Благининой, А. Л. 

Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. 

Митяева, В. Д. Берестова, Э. 

Э. Мошковской, Г. П. Виеру 

и др.).  

Осознание 

нравственноэтических 

понятий: чувство любви как 

привязанность одного 

человека к другому (матери к 

ребѐнку, детей к матери, 

близким), проявление  

Беседа по выявлению 

понимания 

прослушанного/прочитанного 

произведения, ответы на 

вопросы о впечатлении от 

произведения, понимание 

идеи произведения: любовь к 

своей семье, родным, Родине 

— самое дорогое и важное 

чувство в жизни человека. 

Например, слушание и 

чтение произведений П. Н. 

Воронько «Лучше нет 

родного края», М. Ю. 

Есеновского «Моя небольшая 

родина», Н. Н. Бромлей 

«Какое самое первое слово?», 

А. В. Митяева «За что я 

люблю маму», В. Д. 

Берестова «Любили тебя без 

особых причин…», Г. П. 

Виеру «Сколько звѐзд на 

ясном небе!», И. С. 

СоколоваМикитова «Радуга», 

С. Я. Маршака «Радуга» (по 

выбору не менее одного 

автора).  

Работа с текстом 

произведения: поиск и анализ 

ключевых слов, 

определяющих главную 

мысль произведения, 

объяснение заголовка, поиск 

значения  

https://lesson.academy- 

content.myschool.edu.ru/lesson/2 

8b2902f-a5f5-4bf3-

9b76fd9b9ee18924  
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  любви и заботы о 

родных людях  

  

 незнакомого слова с 

использованием словаря.  

Учебный диалог: обсуждение 

значения выражений «Родина-

мать», «Родина любимая — что 

мать родная», осознание 

нравственно-этических понятий, 

обогащение духовно-

нравственного опыта учащихся: 

заботливое отношение к родным 

в семье, внимание и любовь к 

ним.  

Выразительное чтение 

стихотворений с выделением 

ключевых слов, с соблюдением 

норм произношения.  

Рассказ по предложенному плану 

о своѐм родном крае, городе, селе, 

о своих чувствах к месту.  

Задания на проверку знания 

названия страны, 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 

произведений по выбору).  

Самостоятельное чтение книг, 

выбранных по теме «О Родине, о 

семье» с учѐтом 

рекомендованного списка, 

представление (рассказ) о 

прочитанном произведении по 

предложенному алгоритму  

 

7  Фольклорные 

и авторские  

произведения  

о чудесах и 

фантазии  

(4 часа)  

  

Способность 

автора 

произведения 

замечать чудесное 

в каждом 

жизненном 

проявлении, 

необычное в 

обыкновенных 

явлениях 

окружающего 

мира. Сочетание в 

Упражнение в чтении 

стихотворных произведений о 

чудесах и превращении, 

словесной игре и фантазии (не 

менее трѐх произведений). 

Например, К. И. Чуковский. 

«Путаница», И. П. Токмакова. 

«Мы играли в хохотушки», И. М. 

Пивоварова. 

«Кулинакипулинаки», «Я 

палочкой волшебной…», В. В. 

Лунин. «Я видела чудо», Р. С. 

https://lesson.academy- 

content.myschool.edu.ru/lesson/2 

8b2902f-a5f5-4bf3-

9b76fd9b9ee18924  
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произведении 

реалистических 

событий с 

необычными, 

сказочными, 

фантастическими  

Сеф. «Чудо», Б. В. Заходер. «Моя 

вообразилия», Ю. П. Мориц. «Сто 

фантазий», Ю. Тувим. «Чудеса», 

английские народные песни и 

небылицы в переводе К. И. 

Чуковского и С. Я.  

 

    Маршака.  

Работа с текстом 

произведения: выделение 

ключевых слов, которые 

определяют необычность, 

сказочность событий 

произведения, нахождение 

созвучных слов (рифм), 

наблюдение за ритмом 

стихотворного текста, 

составление интонационного 

рисунка с опорой на знаки 

препинания, объяснение 

значения слова с 

использованием словаря.  

Беседа на тему «О каком чуде 

ты мечтаешь», передача своих 

впечатлений от прочитанного 

произведения в высказывании 

(не менее 3 предложений) или 

в рисунке.  

Задание на сравнение 

произведений на одну тему 

разных авторов: прозаическое 

или стихотворное, жанр 

(рассказ, стихотворение, 

сказка, загадка, скороговорка, 

потешка).  

Выразительное чтение 

стихотворений с опорой на 

интонационный рисунок.  

Задание на развитие 

творческого воображения: 

узнай зрительные образы, 

представленные в 

воображаемой ситуации 

(например, задание «Кто 

живѐт в кляксах?», «Каких 

животных ты видишь в 

проплывающих облаках?»).  
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Дифференцированная работа: 

определение фрагмента для 

устного словесного 

рисования, выделение слов, 

словосочетаний, отражающих 

содержание этого фрагмента  

8  Библиографическая 

культура (работа с  

детской книгой)  

(1 час)  

  

Представление о 

том, что книга — 

источник 

необходимых 

знаний.  

Обложка, 

оглавление, 

иллюстрации — 

элементы 

ориентировки в 

книге. Умение 

использовать 

тематический 

каталог при  

выборе книг в 

библиотеке  

 

Экскурсия в библиотеку, 

нахождение книги по 

определѐнной теме.  

Участие в беседе: обсуждение 

важности чтения для развития 

и обучения, использование 

изученных понятий в диалоге.  

Группировка книг по 

изученным разделам и темам. 

Поиск необходимой 

информации в словарях и 

справочниках об авторах 

изученных произведений. 

Рассказ о своих любимых 

книгах по предложенному 

алгоритму.  

Рекомендации  по летнему  чтению,  оформление  

дневника читателя 

https://lesson.academy- 

content.myschool.edu.ru/lesson/2 

8b2902f-a5f5-4bf3-

9b76fd9b9ee18924  

 Резерв: 12 часов 

 2 класс – 136 часов 
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1  О нашей 

Родине  

(6 часов)  

  

Круг чтения: 

произведения о 

Родине (на примере 

стихотворений И. С.  

Никитина, Ф. П. 

Савинова, А. А. 

Прокофьева, Н. М.  

Рубцова).  

Патриотическое 

звучание 

произведений о 

родном крае и 

природе. Отражение в 

произведениях 

нравственноэтических 

понятий: любовь к 

Родине, родному 

краю,  

Отечеству.  

Анализ заголовка, 

соотнесение его с 

главной мыслью и 

идеей произведения.  

Иллюстрация к 

произведению как 

 отражение 

эмоционального 

отклика на 

произведение. 

Отражение темы 

Родины в 

изобразительном 

искусстве (пейзажи И. 

И. Левитана, И. И. 

Шишкина, В. Д. 

Поленова  

Учебный диалог: определение 

учебной задачи изучения 

произведений данного раздела.  

Слушание стихотворных 

произведений, оценка своей 

эмоциональной реакции на 

прослушанное произведение, 

определение темы (не менее 3 

стихотворений). Например, 

стихотворения И. С. Никитина 

«Русь», Ф. П. Савинова 

«Родина», А. А. Прокофьева 

«Родина», Н. М. Рубцова 

«Россия. Русь — куда я ни 

взгляну…», З. Н. 

Александровой «Родина».  

Участие в учебном диалоге: 

выделение и обсуждение 

главной мысли произведения — 

любовь к Родине неотделима от 

любви к родной земле и еѐ 

природе.  

Работа с текстом произведения: 

читать отдельные строфы, 

задание 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…(З. 

Н. Александрова)», составление 

своего высказывания по 

содержанию произведения (не 

менее 5 предложений).  

Чтение вслух прозаических 

произведений по изучаемой 

теме.  

Например, С. Т. Романовский. 

 «Русь»,  К. Г.  

Паустовский. «Мещѐрская 

сторона» (отрывки) и др.  

Библиотека ЦОК  

https://videouroki.net/razrabotk 

i/literatura/presentacii-3/2class/  
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  и др.)  

  

Распознавание прозаического и 

стихотворного произведений, 

сравнение произведений разных 

авторов на одну тему, заполнение 

таблицы, проверка результатов своей 

работы.   

Автор  Заголовок  Жанр   

Задания на поисковое выборочное 

чтение: например, объяснение 

понятий «Родина», «Русь», 

«Отечество» с подтверждением 

своего ответа примерами из текста, 

нахождение значения слов в словаре 

(Русь, Родина, родные, род, 

Отечество).  

Выразительное чтение наизусть 

стихотворений о Родине (одно по 

выбору).  

Составление устного рассказа по 

репродукциям картин художников 

(И. И. Левитан, И. И. Шишкин, В. Д. 

Поленов и др.).  

Представление выставки книг, 

прочитанных летом, рассказ 

«Любимая книга»  

 

2  Фольклор 

(устное  

Народное 

творчество) 

(16 часов)  

  

Произведения 

малых жанров 

фольклора 

(потешки, 

считалки, 

пословицы, 

скороговорки, 

небылицы,  

загадки). 

Шуточные 

фольклорные 

произведения — 

скороговорки, 

небылицы.  

Особенности 

скороговорок, их 

роль в речи.  

Игра со словом, 

«перевѐртыш 

событий» как 

основа 

построения 

небылиц.  

Ритм и счѐт — 

Работа  со  схемой 

 «Малые  жанры 

 фольклора»: заполнение,  

подбор примеров (на материале 

изученного в 1 классе).  

Малые жанры фольклора  

  

Участие в учебном диалоге: 

обсуждение значения пословицы, 

пословица как главная мысль 

произведения.  

Упражнение в чтении вслух целыми 

словами малых жанровфольклора: 

потешек, считалок, скороговорок, 

небылиц, загадок (по выбору).  

Групповая работа: чтение 

скороговорок с увеличением темпа, 

проведение конкурса «Лучший чтец 

скороговорок».  

Работа с текстом: анализ 

юмористических событий в  

Библиотека ЦОК  

https://videouroki.net/razrabotk 

i/literatura/presentacii-3/2class/  
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основные 

средства 

выразительности 

и построения 

считалки. 

Народные 

песни, их  

 

  особенности. 

Загадка как жанр 

фольклора, 

тематические 

группы загадок.  

Сказка — 

выражение 

народной 

мудрости, 

нравственная 

идея 

фольклорных 

сказок.  

Особенности 

сказок разного 

вида (о 

животных, 

бытовые, 

волшебные).  

Особенности 

сказок о 

животных: 

сказки народов 

России.  

Бытовая сказка: 

герои, место 

действия,  

особенности 

построения и 

языка. Диалог в 

сказке.  

Понятие о 

волшебной 

небылицах, нахождение созвучных 

(рифмованных) слов. Упражнение в 

чтении народных песен с учѐтом их 

назначения (колыбельные — спокойно, 

медленно, чтобы убаюкать, 

хороводные — весело, радостно для 

передачи состояний разных явлений 

природы), выделение ключевых слов.  

Чтение загадок и объединение их по 

темам.  

Упражнение на распознавание 

отдельных малых жанров фольклора 

(потешка, пословица, загадка, 

считалка, небылица).  

Сочинение по аналогии небылиц, 

загадок, считалок. Чтение молча (про 

себя) небольших по о бъѐму сказок о 

животных: «Петушок и бобовое 

зѐрнышко», «Журавль и цапля», «Лиса 

и журавль», «Заячья избушка», 

«Зимовье зверей», «Лисичка-сестричка 

и серый волк» (1—2 произведения по 

выбору).  

Контроль восприятия произведения, 

прочитанного про себя: ответы на 

вопросы по фактическому содержанию 

текста.  

Сравнение сказок о животных народов 

России: тема, основная идея, герои.  

Слушание сказок, различение бытовой 

и волшебной сказки, характеристика 

особенностей каждой (на примере 

сказок: «Каша из топора», «У страха 

 



 

124  

  

сказке (общее 

представление): 

наличие 

присказки, 

постоянные 

эпитеты, 

волшебные 

герои.  

Фольклорные 

произведения 

народов России: 

отражение в 

сказках 

народного быта и 

культуры  

глаза велики», «Снегурочка», 

«Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка», «Не плюй в колодец — 

пригодится воды напиться», «Гуси-

лебеди» (по выбору).  

Анализ структуры сказки: выделение 

присказки, нахождение завязки.  

Сравнение героев бытовых и 

волшебных сказки, нахождение и 

выразительное чтение диалогов.  

Работа с текстом сказок: определение 

последовательности событий, 

выделение опорных  

 

   слов,  составление  плана 

произведения  

(номинативный).  

Пересказ (устно) текста 

произведения подробно (с учѐтом 

всех сюжетных линий).  

Задание на поисковое выборочное 

чтение: нахождение в тексте 

сказки национальных 

особенностей (например, имя 

героя, название жилища, 

предметов одежды и т. д.). 

Например, «Хитрая лиса» 

(корякская народная сказка), «Три 

сестры» (татарская народная 

сказка), «Мышь и воробей» 

(удмуртская народная сказка), 

«Айога» (нанайская народная 

сказка), «Четыре ленивца» 

(мордовская народная сказка).  

Учебный диалог: обсуждение 

нравственно-этических понятий (о 

труде, дружбе, добре, семье) в 

фольклорных произведениях.  

Дифференцированная работа в 

группах: составление сценария 

народной сказки, определение 

фрагмента для чтения по ролям, 

освоение ролей для 

инсценирования, разучивание 

текста, представление отдельных  

эпизодов (драматизация) или всей 

сказки   

 



 

125  

  

3  Звуки и 

краски 

родной.  

Природы в 

разные 

времена года 

(осень)  

(8 часов)  

Тема природы  в 

разные  

времена года  

(осень) в 

произведениях 

литературы. 

Формирование 

эстетического 

воспри- ятия 

явлений природы 

(звуки, краски  

осени). 

Использование 

средств 

выразительности 

при описании 

природы: сравнение 

и эпитет. 

Настроение, 

которое создаѐт 

пейзажная лирика 

(об осени). 

Иллюстрация к  

Учебный диалог: знакомство с 

новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение 

вопросов «О чѐм ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?».  

Слушание стихотворных 

произведений: А. С. Пушкин. 

«Ужнебо осенью дышало…», Ф. 

И. Тютчев. «Есть в осени 

первонаальной…», А. Н. Плещеев. 

«Осень», К. Д. Бальмонт. «Осень», 

В. Я. Брюсов. «Сухие листья, 

сухие листья…», А. К. Толстой. 

«Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад…», Е. Ф. Трутнева. 

«Осень», В. Ю. Голяховский. 

«Листопад», И. П. Токмакова. 

«Опустел скворечник» (по выбору 

не менее пяти авторов), 

выражение своего отношения к 

пейзажной лирике.  

Библиотека ЦОК  

https://videouroki.net/razrabotk 

i/literatura/presentacii-3/2class/  

 

  произведению как 

отражение 

эмоционального 

отклика на 

произведение. 

Отражение темы 

«Осенняя природа» в 

картинах 

художников  

(пейзаж): И. И. 

Левитана, В. Д. 

Поленова, А. И. 

Куинджи, И. И. 

Шишкина и др. и 

музыкальных 

произведениях  

композиторов  

  

Обсуждение прослушанного 

произведения: ответ на вопрос «Какое 

настроение вызывает произведение? 

Почему? С чем сравнивает поэт 

осенний лес?».  

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении сравнений и 

эпитетов, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, 

объяснение образных слов и 

выражений, поиск значения слова по 

словарю.  

Выразительное чтение с 

интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных 

норм.  

Чтение про себя небольших по объѐму 

прозаических произведений об осени, 

доступных для восприятия младшими 

школьниками. Например, С. Т. 

Аксаков. «Осень, глубокая осень!», Н. 

И. Сладков. «Сентябрь», «Осень на 

пороге», М. М. Пришвин. «Утро», Г. А. 
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Скребицкий. «Четыре художника. 

Осень».  

Контроль восприятия произведения, 

прочитанного про себя: определение 

формы (прозаическое или 

стихотворное), ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста.  

Упражнение на сравнение 

произведений писателей на одну тему, 

определение понравившегося, 

объяснение своего выбора.  

Дифференцированное задание: 

выборочный пересказ (устно) 

отдельного эпизода.  

Чтение наизусть стихотворения об 

осенней природе (1—2 по выбору).  

Рассматривание репродукций картин 

художников (например, В. Д. Поленов. 

«Осень в Абрамцево», И. И. Левитан. 

«Золотая осень»), составление устного 

рассказа-описания по репродукциям 

картин художников и/или на основе 

личного опыта с использованием 

средств выразительности: сравнений, 

эпитетов.  

Выбор книги для самостоятельного 

чтения с учѐтом рекомендательного 

списка произведений об осени. 
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4  О детях и 

дружбе (12 

часов)  

Тема  дружбы  в  

художественном 

произведении 

(расширение круга 

чтения: 

произведения С. А. 

Баруздина, Н. Н. 

Носова, В. А. 

Осеевой, А. 

Гайдара, В. В. 

Лунина и др.). 

Отражение в 

произведениях 

нравственно- 

этических понятий: 

дружба, терпение, 

уважение, помощь 

друг другу. Главная 

мысль 

произведения.  

Герой  произведения  

(введение понятия 

«главный герой»), 

его характеристика 

(портрет), оценка 

поступков.  

Учебный диалог: знакомство с 

новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чѐм ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?».  

Чтение целыми словами без 

пропусков и перестановок, 

постепенно переходя от чтения 

вслух к чтению про себя 

произведений о детях: А. Л. 

Барто. «Катя», Ю. И. Ермолаев. 

«Два пирожных», С. А.  

Баруздин. «Как Алѐшке учиться 

надоело», Е. А. Пермяк. 

«Смородинка», «Две пословицы», 

Н. Н. Носов. «Заплатка», «На 

горке», В. В. Лунин. «Я и Вовка», 

В. А. Осеева. «Синие листья», 

«Волшебное слово», «Просто 

старушка», А. Гайдар. «Совесть», 

М. С. Пляцковский. «Настоящий 

друг» (по выбору, не менее 4 

произведений).  

Учебный диалог: определение 

темы и главной мысли 

произведения, соотнесение 

главной мысли с пословицей, 

подбор пословицк тексту.  

Работа с текстом произведения 

(изучающее и поисковое 

выборочное чтение): ответы на 

вопросы, характеристика героя, 

установление взаимосвязи между 

характером героя и его 

поступками, нахождение 

описания героя, оценка его 

поступков (с опорой на текст).  

Упражнение на сравнение героев 

одного произведения по 

предложенному алгоритму.  

Обсуждение авторской позиции, 

выражение своего отношения к 

героям с подтверждением 

примерами из текста.  

Библиотека ЦОК  

https://videouroki.net/razrabotk 

i/literatura/presentacii-3/2class/  

 

   Работа в парах: определение 

последовательности событий в 

произведении, составление 

вопросного плана текста с 

выделением эпизодов, 
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обсуждение результатов 

деятельности.  

Подробный  пересказ 

 (устно)  содержания 

произведения.  

Упражнение в умении 

формулировать вопрос по 

фактическому  содержанию 

 прочитанного 

произведения.  

Работа в группах: сравнение 

предложенных текстов 

художественных произведений 

(распознавание жанров), 

заполнение таблицы, проверка 

своего результата.  

Автор                Заголовок               

Жанр              Тема  

Дифференцированная работа: 

пересказ (устно) текста 

произведения от третьего лица.  

Проверочная работа: 

демонстрация начитанности и 

сформированности  специальных 

 читательских умений: 

соотнесение фамилий авторов с 

заголовками произведений, 

 определение  тем 

 указанных произведений, 

 различение  жанров 

 произведения, нахождение 

 ошибки  в 

 предложенной 

последовательности событий 

одного из произведений, 

приведение примеров пословиц на 

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 алгоритму.  

5  Мир 

сказок 

(12 

часов)  

  

Расширение 

представений о 

фольклорной 

(народной) и 

литературной 

Учебный диалог: знакомство с 

новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чѐм ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?».  

Библиотека ЦОК  

https://videouroki.net/razrabotk 

i/literatura/presentacii-3/2class/  
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(авторской) сказке: 

«бродячие» 

сюжеты.  

Упражнение в чтении целыми 

словами без пропусков  

 

  Определение 

фольклорной основы 

авторских сказок.  

Характеристика 

авторской сказки: 

герои, особенности 

построения и языка.  

Сходство тем и 

сюжетов сказок 

разных народов. 

Тема дружбы в 

произведениях 

зарубежных авторов.  

Составление плана 

произведения: части 

текста, их главные 

темы.  

Иллюстрации, их 

значение в 

раскрытии 

содержания 

произведения.  

  

и перестановок с 

постепенным переходом от 

чтения вслух к чтению про 

себя фольклорных и 

литературных сказок. 

Например, русская народная 

сказка «Золотая рыбка» и 

произведение А. С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке», 

русская народная сказка «У 

страха глаза велики» и 

произведение братьев Гримм 

«Маленькие человечки», 

русская народная сказка 

«Снегурочка» и произведение 

В. И. Даля «Девочка 

Снегурочка» (по выбору, не 

менее 4 произведений).  

Задание на сравнение 

фольклорной и литературной 

(авторской) сказки: 

нахождение признаков 

народной сказки, 

используемых в авторском 

произведении сказочного 

жанра.  

Учебный диалог: обсуждение 

ответов на вопросы учебника, 

приведение примеров из 

текста, установление сходств 

тем, героев, сюжетов, 

осознание понятия 

«бродячий» сюжет (без 

предъявления термина).  

Выполнение заданий при 

работе с текстом (изучающее 

и поисковое выборочное 

чтение): определение главной 

мысли сказки, соотнесение еѐ 

с пословицей, характеристика 

героя, установление 

взаимосвязи между 

характером героя и его 

поступками, описание 

характера героя, нахождение 
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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, 

озаглавливание части 

(формулировать вопрос или 

назывное предложение по 

каждой части текста).  

Упражнение  на 

формулирование  вопросов  по  
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   фактическому  содержанию 

 прочитанного 

произведения.  

Пересказ (устно) содержания 

сказки выборочно.  

Упражнение на узнавание по 

иллюстрациям названия сказок.  

Работа в группах: выбор сказки, 

определение эпизода, 

распределение ролей, 

инсценирование отдельных 

частей произведения.  

Работа с книгами по теме 

«Сказки»: выбирать, называть, 

представлять книги с народными 

и авторскими сказками.  

Чтение книг с авторскими 

сказками: работа с 

предисловием, аннотацией, 

оглавлением, составление 

выставки книг по изучаемой 

теме.  

Работа со схемой: распознавание 

сказок (фольклорные и 

авторские), приведение 

примеров. Cказки  

Фольклорные (народные)   

Литературные (авторские)  

     Волшебные                    

Бытовые   

О животных  

Поиск  информации:  получение 

 дополнительной 

информации  об  авторах 

 литературных 

 сказок, представление 

своего сообщения в классе.  

 

6  Звуки и краски 

Родной 

природы в 

разные 

времена года  

(зима) 

(12 

часов)  

  

  

Тема природы в 

разные времена 

года (зима) в 

произведениях 

литературы. 

Формирование 

эстетического 

восприятия явлений 

природы (звуки, 

краски зимы). 

Использование 

средств 

выразительности 

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: 

А. С. Пушкин. «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя…», С. А. Есенин. 

«Поѐт зима — аукает…», Ф. И. 

Тютчев. «Чародейкою  

Зимою…», И. З. Суриков. 

Библиотека ЦОК  

https://videouroki.net/razrabotk 

i/literatura/presentacii-3/2class/  
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при описании 

природы: сравнение 

и эпитет. 

Настроение, 

которое  

«Первый снег», И. А. Бунин. 

«Зимним холодом пахнуло…», 

А. А. Прокофьев. «Как на горке, 

на горе…», З. Н.  

 

  создаѐт пейзажная 

лирика (о зиме). 

Иллюстрация к 

произведению как 

отражение 

эмоционального 

отклика на 

произведение. 

Отражение темы 

«Природа зимой» в 

картинах 

художников  

(пейзаж): И. И. 

Левитана,  

В. Д. Поленова, А. И. 

Куинджи, И. И. 

Шишкина и 

музыкальных 

произведениях 

композиторов.  

Александрова. «Снежок», (по выбору 

2—3 произведения), обсуждение 

эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин 

природы.  

Чтение про себя небольших по объѐму 

прозаических произведений о зиме, 

доступных для восприятия младшими 

школьниками. Например, С. А. 

Иванов. «Каким бывает снег», И. С. 

Соколов-Микитов. «Зима в лесу», 

«Узоры на снегу», М. М. Пришвин. 

«Деревья в лесу». Контроль 

восприятия произведения, 

прочитанного про себя: ответы на 

вопросы по фактическому содержанию 

текста.  

Работа с текстом произведения: 

сравнение описаний зимней природы в 

стихотворных и повествовательных 

текстах, объяснение образных слов и 

выражений, работа со словарѐм: поиск 

значения незнакомых слов, 

нахождение в тексте сравненийи 

эпитетов, приведение примеров 

использования слов в прямом и 

переносном значении, определение 

особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма).  

Чтение наизусть с интонационным 

выделением знаков препинания, с 

соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм стихотворения 

о зимней природе (1—2 по выбору).  

Чтение произведений новогодней 

тематики (например, С. В. Михалков. 

«Новогодняя быль», «Событие», А. 

Гайдар. «Чук и Гек» (отрывок), С. Я. 

Маршак. «Декабрь», Е. А. Пермяк. 
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«Волшебные краски»), сравнение 

произведений писателей на одну тему, 

выбор понравившегося, объяснение 

своего выбора. Рассматривание 

репродукций картин художников (И. 

И. Шишкин, А. М. Васнецов, И. 

Грабарь и др.), составление рассказа-

описания на тему «Какие  

 

   картины зимней природы мне 

нравятся?».  

Работа в группе: распределение 

обязанностей, выбор произведений 

для инсценирования и 

рассказывания наизусть, 

проведение новогоднего праздника 

в классе  
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7  О братьях 

наших 

меньших  

(18 часов)  

Жанровое 

многообразие  

произведений  

о животных (песни, 

загадки, сказки, 

басни, рассказы, 

стихотворения).  

Дружба людей и 

животных — тема 

литературы 

(произведения Е. 

И.  

Чарушина, В. В. 

Бианки, В. В. 

Чаплиной, С. В.  

Михалкова, Б. С. 

Житкова, С.  

В. Образцова,  М. М.  

Пришвина и др.). 

Отражение образов 

животных в 

фольклоре 

(русские народные 

песни, загадки, 

сказки). Герои 

стихотворных и 

прозаических 

произведений о 

животных. 

Описание  

животных в 

художественном и 

научно-

познавательном 

тексте. Приѐмы 

раскрытия автором 

отношений людей 

и животных.  

Нравственно-

этические понятия: 

отношние человека 

к животным 

(любовь и забота). 

Особенности басни 

как жанра 

литературы, 

прозаические и  

Учебный диалог: знакомство с 

новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чѐм ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Слушание художественных 

произведений о животных и оценка 

своего эмоционального состояния 

при восприятии произведения. 

Например, русская народная песня 

«Коровушка», стихотворения Н. М. 

Рубцова «Про зайца», Саши 

Чѐрного «Жеребѐнок», Р. С. Сефа 

«Птенцы», В. Д. Берестова 

«Кошкин щенок», «С 

фотоаппаратом», «Прощание с 

другом», С. В. Михалкова «Мой 

щенок», А. Л. Барто «Думают ли 

звери?», «Он был совсем один», И. 

М. Пивоваровой «Жила-была 

собака» и др. Учебный диалог: 

обсуждение прослушанного 

произведения, ответ на вопрос: 

«Какова главная мысль 

произведения? Как автор 

описывает отношения людей и 

животных?», осознание идеи 

произведения о животных: забота о 

животных требует ответственности, 

человек должен с заботой 

относиться к природе.  

Упражнение в чтении целыми 

словами без пропусков и 

перестановок, с постепенным 

переходом от чтения вслух к 

чтению про себя произведений о 

животных: русская народная сказка 

«Белые пѐрышки», К. Д. 

Ушинский. «Васька», «Лиса 

Патрикеевна», В. В. Бианки. «Ёж-

спаситель», «Хитрый лис и умная 

уточка», Е. И. Чарушин. 

«Страшный рассказ», В. В. 

Вересаев. «Братишка», В. А. 

Осеева. «Почему», В. В. Чаплина. 

«Нюрка», М. М. Пришвин. 

«Журка», «Ребята и утята», Б. С. 

Житков. «Галка», «Храбрый  

Библиотека ЦОК  

https://videouroki.net/razrabotk 

i/literatura/presentacii-3/2class/  

 



 

135  

  

  стихотворные 

 басни  (на 

примере 

произведений И. А. 

Крылова, Л. Н. 

Толстого). Мораль 

 басни  как 

нравственный урок  

(поучение). 

 Знакомство  с 

художника- ми-

иллюстраторами,  

анималистами (без 

использования 

термина): Е. И.  

Чарушин, В. В. 

Бианки.  

утѐнок», С. В. Образцов. «Дружок», Г. 

Я. Снегирѐв. «Отважный пингвинѐнок» 

(по выбору, не менее 5 авторов).  

Работа с текстом произведения: 

определение темы и главной мысли 

произведения, ответы на вопросы, 

использование поискового 

выборочного вида чтения, нахождение 

портрета героя, средств изображения 

героев и выражения их чувств, 

объяснение отношения автора к 

героям, поступкам.  

Задание на сравнение описания героя-

животного в художественном и 

научно-познавательном тексте: 

сходство и различия, определение цели 

сообщения.  

Работа в парах: зададим друг другу 

вопросы по прослушанному 

(прочитанному) тексту. Работа с 

текстом произведения: определение 

последовательности событий в 

произведении, составление или 

дополнение плана по данному началу.  

Пересказ (устно) текста произведения 

от лица героя.  

Знакомство с новым литературным 

жанром, чтение вслух басен И. А. 

Крылова, Л. Н. Толстого 

(произведения по выбору), сравнение 

формы: прозаическая или 

стихотворная. Учебный диалог: 

обсуждение героев, сюжета басни, 

нахождение морали (поучения).  

Задания на распознавание отдельных 

жанров художественной литературы 

(рассказы, басни, стихотворения, 

литературные сказки), сравнение 

произведений писателей на одну тему: 

называть понравившееся, объяснять 

свой выбор (составление высказывания 

из не менее 4 предложений).  

Работа в группе: разыгрывание 

небольших диалогов с выражением 

настроения героев.  
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   Создание небольших историй с 

героями прочитанных произведений 

(воображаемая ситуация).  

Проверочная работа: демонстрация 

начитанности и сформированности 

специальных читательских умений: 

выполнение проверочных заданий, 

проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям.  

Составление выставки книг 

писателей на тему о животных, 

рассказ о своей любимой книге по 

предложенному алгоритму.  

Творческая работа: составление 

сказки или рассказа с героем 

животным по аналогии. Например, 

сказочная история о лисе, ѐжике.  

Поиск в справочной литературе 

дополнительной информации о 

художниках-иллюстраторах: В. И. 

Чарушине, В. В. Бианки.  

Дифференцированная работа в 

группе: выполнение коллективного 

проекта «Книжка-самоделка», 

«Животные — герои произведений», 

представление  

его в классе  

 

8  Звуки и 

краски 

Родной 

природы в 

разные 

времена 

года  

(весна, 

лето)  

(18 часов)  

Тема природы  в разные  

времена года  

(весна, лето) в 

произведениях 

литературы.  

Формирование 

эстетического 

восприятия 

явлений природы 

(звуки, краски 

весны, лета). 

Использование 

 средств 

выразительности 

 при 

описании 

природы: 

сравнение и 

эпитет.  

Настроение, которое 

создаѐт пейзажная 

лирика (о весне и лете). 

Иллюстрация к 

Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, определение учебной 

задачи, обсуждение вопросов: «О чѐм 

ты узнаешь?», «Чему ты будешь 

учиться?».  

Слушание стихотворных 

произведений: А. С. Пушкин. 

«Гонимы вешними лучами…», В. А. 

Жуковский. «Жаворонок», «Приход 

весны», А. Н. Плещеев. «Весна», Ф. 

И. Тютчев. «Зима недаром злится…», 

А. А. Фет. «Уж верба вся 

пушистая…», С. Я. Маршак. 

«Весенняя песенка», А. Л. Барто. 

«Апрель» (по выбору 2—3 

произведения), выражение своего 

отношения к пейзажной лирике.  

Обсуждение прослушанного 

произведения: ответ на вопрос «Какое 

настроение вызывает произведение?  

Почему? Каковы звуки весеннего 

леса?». Работа с текстом 

произведения: различение 
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произведению как 

отражение 

эмоционального 

отклика на 

произведение. 

Отражение тем 

«Весенняя природа», 

«Летняя природа» в 

художников (пейзаж): 

И. 

Левитана, В. Д.  

И. Куинджи, И. 

И. и  

произведениях  

композиторов. 

картинах  

 И. Поленова, 

А.  

Шишкина 

музыкальных 

прозаического и стихотворного 

произведений, упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, 

выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение 

за рифмой и ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов и 

выражений, работа со словарѐм.  

Выразительное чтение с 

интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных 

норм.  

Чтение про себя небольших по 

объѐму прозаических произведений 

о весне, доступных для восприятия 

младшими школьниками. Например, 

А. П. Чехов. «Весной», Г. А. 

Скребицкий.  «Четыре художника. 

Весна», Н. И. Сладков. «Апрельские 

шутки», И. С. Соколов-Микитов. 

«Весна», контроль восприятия 

произведения, прочитанного про 

себя: ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста. 

Дифференцированное задание: 

выборочный пересказ (устно) 

отдельного эпизода.  

Сравнение произведений писателей 

на одну тему, определение 

понравившегося, объяснение своего 

выбора.  

Чтение наизусть стихотворения о 

весенней (летней) природе (1—2 по 

выбору).  

Рассматривание репродукций 

картин художников А. И. Куинджи, 

И. И. Левитана и др., составление 

устного рассказа описания по 

репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта.  

Выбор книги для самостоятельного 

чтения с учѐтом рекомендательного 

списка произведений о весенней 

природе 
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9 О наших 

близких, о 

семье  

(13 часов)  

Тема  семьи, 

детства, 

взаимоотношений 

взрослых и детей в 

творчестве писателей 

и  фольклорных 

произведениях.  

Отражение 

нравственных 

семейных ценностей 

в произведениях о 

семье: любовь и 

сопереживание, 

уважение и 

внимание к 

старшему 

поколению, радость 

общения и 

защищѐнность в 

семье. 

Международный  

женский день,  

День  Победы  — 

тема  

художественных 

Произведений.  

Учебный диалог: знакомство с 

новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чѐм ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?».  

Чтение целыми словами без 

пропусков и перестановок, 

постепенно переходя от чтения 

вслух к чтению про себя 

произведений о детях: Л. Н. 

Толстой. «Отец и сыновья», 

«Лучше всех», В. А. Осеева. 

«Сыновья», В. В. Орлов. «Я и 

мы», Ю. А. Яковлев. «Мама», 

татарская народная сказка «Три 

дочери», А. Л. Барто. «Зажигают 

фонари», Л. Ф. Воронкова. 

«Катин подарок», Ю. И. Коринец. 

«Март» (по выбору).  

Работа с текстом произведения: 

определение темы и главной 

мысли произведения, соотнесение 

главной мысли с пословицей, 

ответы на вопросы, используя 

изучающее и поисковое 

выборочное чтение.  

Характеристика героя: 

установление взаимосвязи между 

характером героя и его 

поступками, поиск описания 

героя, оценка его поступков, 

нахождение в тексте средств 

изображения героев и выражения 

их чувств, сравнение героев 

одного произведения по 

предложенному алгоритму.  

Чтение народных колыбельных 

песен и авторских произведений, 

их сравнение. Например, М. Ю. 

Лермонтов. «Спи, младенец мой 

прекрасный…», А. Н. Плещеев. 

«В бурю»: схожесть и различие 

тем, языка. Работа в парах: 

определение последовательности 

событий в произведении, 

составление вопросного плана 

текста с выделением эпизодов, 

обсуждение результатов 

деятельности.  

Подробный  пересказ 

Библиотека ЦОК 
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 (устно)  содержания 

произведения.  

Упражнение в умении 

формулировать вопрос по 

фактическому содержанию 

прочитанного произведения.  

Работа с таблицей: сравнение 

текстов художественных 

произведений (распознавание 

жанров) и заполнение таблицы.  

Автор       Заголовок         Жанр             

Тема  

Слушание и чтение произведений 

о Великой Отечественной войне: 

С. В. Михалков. «Быль для 

детей», С. А. Баруздин. «Салют», 

С. А. Васильев. «Белая берѐза», Л. 

А. Кассиль. «Сестра», Б. А. 

Лавренѐв. «Большое сердце», 

обсуждение авторской позиции, 

выражение своего отношения к 

героям с подтверждением 

примерами из текста.  

Составление выставки книг 

писателей на тему о детях, о 

дружбе, рассказ о героях 

прочитанных произведений по 

предложенному алгоритму.  

Работа в группах: составление 

сценария праздников «8 Марта», 

«9 Мая»: чтение наизусть 

произведений, исполнение песен, 

слушание музыки, посвящѐнной 

праздникам.  

Дифференцированная работа: 

подготовка сообщения о своих 

родных — участниках Великой 

Отечественной войны 

 

10  Зарубежная 

литература 

(11 часов)  

  

Литературная 

(авторская) сказка: 

зарубежные 

писателисказочники 

(Ш. Перро, братья 

Гримм, Х.-К. 

Андерсен).  

Характеристика 

авторской сказки: 

герои, особенности 

построения и языка.  

Учебный диалог: знакомство 

с новым разделом, 

определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О 

чѐм ты узнаешь?», «Чему ты 

будешь учиться?».  

Упражнение в чтении 

произведений зарубежных 

писателей: братья Гримм. 

«Бременские музыканты», 

Ш. Перро. «Кот в сапогах», 

Библиотека ЦОК  
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Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов. 

Тема дружбы в 

произведениях 

зарубежных авторов. 

Составление 

художественного их  

раскрытии 

произведения плана  

темы.  

содержания 

Дж. Харрис. «Братец Лис и 

Братец Кролик», Э. Распэ. 

«Необыкновенный олень», 

Х.-К. Андерсен. «Пятеро из 

одного стручка», «Огниво» 

(не менее 2 произведений по 

выбору).  

Характеристика героя: 

установление взаимосвязи 

между характером героя и 

его поступками, описание 

Работа  с  текстом 

 произведения: 

 определение 

последовательности 

 событий  в 

 произведении, 

конструирование 

 (моделирование) 

 плана произведения: 

деление текста на 

смысловые части, 

определение эпизодов, 

выделение опорных слов для 

каждой  части  плана, 

 озаглавливание 

 части (формулировать 

вопрос или назывное 

предложение по каждой 

части текста).  

Упражнение на 

формулирование вопросов 

по фактическому 

содержанию прочитанного 

произведения.  

Пересказ (устно) содержания 

сказки выборочно.  

Упражнение на узнавание по 

иллюстрациям названия 

сказок.  

Работа в группах: выбор 

сказки, определение 

эпизода, распределение 

ролей, инсценирование 

отдельных частей 

произведения.  

Работа со схемой: 

обобщение информации о 

писателях-сказочниках, 

работа со схемой.  
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Зарубежные писатели-

сказочники.  

Составление выставки книг 

на тему «Зарубежные 

писатели».  

Ролевая игра: выполнение 

роли экскурсовода по 

выставке книг писателей-

сказочников (рассказывание о 

книгах изучаемой тематики) 

 

11  Библиографическая  

Культура (работа с 

детской книгой и 

справочной  

литературой)  

(2 часа)  

  

Книга  как 

 источник 

необходимых 

знаний.  

Элементы книги: 

содержание или 

оглавление, 

аннотация, 

иллюстрация.  

Выбор книг на основе 

рекомендательного 

списка, тематические 

картотеки 

библиотеки. Книга 

учебная,  

художественная, 

справочная  

 

Экскурсия в библиотеку, 

ориентировка в пространстве 

школьной библиотеки, 

работа с тематическим 

каталогом.  

Беседа с библиотекарем на 

тему важности чтения для 

обучения и развития.  

Выбор книги с учѐтом 

рекомендательного списка, по 

тематическому каталогу в 

библиотеке. Сравнение книг 

по теме, автору, заголовку, 

ориентировка в содержании 

книги/учебника по 

оглавлению, аннотации, 

предисловию, условным 

обозначениям.  

Рассказ о прочитанной книге с 

использованием изученных 

понятий.  

Составление списка 

прочитанных книг.  

Группировка книг по 

изученным разделам и темам.  

Поиск необходимой 

информации в словарях и 

справочниках об авторах 

изученных произведений. 

Рассказ о своих любимых 

книгах по предложенному 

алгоритму.  

Рекомендации  по летнему  чтению,  оформление  

дневника читателя 
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1  О Родине и еѐ 

истории  

(6 часов)  

Любовь к Родине и 

еѐ история — 

важные темы 

произведений 

литературы. 

Чувство любви к 

Родине, 

сопричастность к 

прошлому и 

настоящему своей 

страны и родного 

края — главные 

идеи, нравственные 

ценности, 

выраженные в 

произведениях о 

Родине.   

Образ Родины в 

стихотворных и 

прозаических 

произведениях 

писателей и поэтов 

ХIХ и ХХ веков.  

Осознание 

нравственно- 

этических понятий: 

любовь к родной 

стороне, малой 

родине, гордость за 

красоту и величие 

своей Отчизны. 

Роль  особенности 

заголовка 

произведения.  

Репродукции картин 

как иллюстрации к 

произведениям о 

Родине. 

Использование 

средств 

выразительности 

при чтении вслух: 

интонация, темп, 

ритм, логические 

ударения 

Учебный диалог: работа с 

названием темы/раздела: 

прогнозиро-  

вание содержания произведений в 

этом разделе, установление 

мотива изучения.  

Восприятие на слух поэтических и 

прозаических произведений,  

понимание их фактического 

содержания и ответы на вопросы 

по содержанию текста, осознание 

нравственно-этических понятий: 

любовь к родной стране и земле 

— на примере произведений о 

Родине. Например, К. Д. 

Ушинский. «Наше отечество», Ф. 

Н.  

Глинка. «Москва», М. М. 

Пришвин. «Моя Родина», К. М. 

Симонов. «Родина» (произведение 

1—2 авторов по выбору).  

Учебный диалог: обсуждение 

вопроса «С чего начинается 

Родина?», объяснение своей 

позиции, сравнение 

произведений,относящихся к 

одной теме, но разным жанрам.  

Работа с текстом произведения: 

анализ заголовка, определение 

темы, выделение главной мысли, 

осознание идеи текста, 

нахождение доказательства 

отражения мыслей и чувств 

автора.  

Упражнение в выразительном 

чтении, соблюдение 

интонационного рисунка (пауз, 

темпа, ритма, логических 

ударений) в соответствии с 

особенностями текста для 

передачи эмоционального настроя 

произведения.  

Наблюдение  и 

 рассматривание 

 иллюстраций  и 

репродукций картин, соотнесение 

их сюжета с соответствующими 

 фрагментами  текста: 

озаглавливание. Обсуждение 

вопросов, например: «Какие слова 

Библиотека ЦОК  

https://videouroki.net/search?q 

=литературное+чтение+3+кл 

асс  
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из произведения подходят для 

описания картины?», «Какие слова 

могли бы стать названием 

картины?».  

Составление рассказа-описания 

по иллюстрации или картине: 

пейзажи А. А. Рылова, И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. 

Поленова (по выбору).  

Чтение наизусть стихотворения о 

Родине: С. А. Васильев. «Россия» 

(в сокращении), Т. В. Бокова. 

«Родина», Н. М. Рубцов. «Привет, 

Россия!» (отрывок), З. Н. 

Александрова. «Родина» (по 

выбору).  

Составление выставки книг на 

тему Родины и еѐ истории. 

 

2  Фольклор 

(устное  

Народное 

творчество) 

(16 часов)  

  

Расширение 

знаний о малых 

жанрах фольклора 

(пословицы, 

потешки, считалки, 

небылицы, 

скороговорки, 

загадки).  

Знакомство с 

видами загадок.  

Учебный диалог: работа с 

названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения. 

«Чтение» информации, 

представленной в 

схематическом виде, объяснение 

значения слова «фольклор», 

обобщение представлений о 

жанрах фольклора малой 

формы, работа со схемой 

«Назовите  

Библиотека ЦОК  

https://videouroki.net/search?q 

=литературное+чтение+3+кл 

асс  

 

  Пословицы народов 

России  

(значение,  

характеристика, 

нравственная основа).  

Книги и словари, 

созданные В. И. 

Далем. Активный 

словарь: образные 

слова, пословицы и 

поговорки, крылатые 

выражения в устной 

речи. Нравственные 

ценности в 

фольклорных 

произведениях 

народов России 

Фольклорная сказка 

жанры. Приведите примеры».  

Фольклор  

Выразительное чтение (потешки, 

считалки, небылицы, скороговорки, 

пословицы, песни), используя 

интонацию, паузы, темп, ритм, 

логические ударения в соответствии с 

особенностями текста для передачи 

эмоционального настроя 

произведения.  

Беседа на тему: ценность произведений 

фольклора, их роль и значение в 

современной жизни.  

Учебный диалог: обсуждение 

вопросов «Какие бывают загадки?», 

«Появляются ли загадки сейчас? 

Почему?», чтение загадок и их 

группировка по темам и видам.  

 



 

144  

  

как  отражение 

общечеловеческих 

ценностей и 

нравственных 

правил.  

Виды сказок (о 

животных, бытовые, 

волшебные).  

Художественные 

особенности сказок: 

построение  

(композиция), язык 

(лексика).  

Характеристика 

героя, волшебные 

помощники, 

иллюстрация как 

отражение сюжета 

волшебной сказки 

(например, картины 

В. М. Васнецова, 

иллюстрации Ю. А. 

Васнецова, И. Я. 

Билибина,  

В. М. Конашевич).  

Отражение в сказках 

народного быта и 

культуры. 

Составление плана 

сказки.  

  

Работа в группе (совместная 

деятельность): сочинение загадок (по 

аналогии), проведение конкурса на 

лучшего знатока загадок.  

Задания на развитие речи: объяснение 

значения пословиц народов России, 

установление тем пословиц, сравнение 

пословиц на одну тему, упражнения на 

восстановление текста пословиц, 

соотнесение пословиц с текстом 

произведения (темой и главной 

мыслью), упражнения на обогащение 

речи образными словами, 

пословицами, оценка их значения в 

устной речи.  

Рассказ о В. И. Дале, знакомство с его 

книгами: выбор книг В. И. Даля, 

рассматривание их, чтение пословиц 

по определѐнной теме, составление 

высказывания о культурной 

значимости художественной 

литературы и фольклора с включением 

в собственную речь пословиц, 

крылатых выражений и других средств 

выразительности. 

Дифференцированное задание: 

подготовка сообщений о В. И. Дале, 

представление его сказок,  
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   написанных для детей.   

Работа со схемой: «чтение» 

информации, представленной в 

схематическом виде, обобщение 

представлений о видах сказок, 

выполнение задания  

«Вспомните и назовите 

произведения

» Сказки  

Фольклорные      Литературные  

Волшебные      Бытовые      О 

животных  

Чтение вслух и про себя фольклорных 

произведений (народных сказок), 

определение мотива и цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?», 

различение реальных и сказочных 

событий в народных произведениях, 

определение фольклорной основы 

литературной сказки. На примере 

сказок «Дочь-семилетка», «Самое 

дорогое» (сравнение со сказкой А. С. 

Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»), 

«Про ленивую и радивую» (сравнение 

со сказкой В. Ф. Одоевского «Мороз 

Иванович»), «Сестрица Алѐнушка и 

братец Иванушка», «Иван-царевич и 

Серый волк», «Сивкабурка», «Летучий 

корабль», «Морозко», «По щучьему 

веленью» (по выбору).  

Учебный диалог: осознание 

нравственно-этических норм: 

смелость, храбрость, доброта, 

трудолюбие, честность в народных и 

литературных (авторских) 

произведениях, нахождение 

особенностей сказок, определение их 

вида (бытовая, о животных, 

волшебная).  

Наблюдение за особенностями 

построения волшебной сказки (зачин, 

троекратные повторы, концовка), 

выделение смысловых частей сказки в 

соответствии с сюжетом, определение 

последовательности событий в 

произведении.  
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   Работа с текстом произведения: 

составление характеристики героя 

(описание внешнего вида, поступков, 

языка) с приведением примеров из 

текста, нахождение языковых 

особенностей народных произведений 

(лексика, сказочные выражения), 

составление номинативного плана 

текста, используя назывные 

предложения.  

Упражнение в составлении вопросов к 

произведению.  

Пересказ (устно) содержания 

подробно.  

Работа с иллюстрациями и картинами: 

рассматривание репродукций картин 

И. Я. Билибина, В. М. Васнецова, 

нахождение соответствующего 

эпизода к картинам художников, 

составление устного рассказаописания.  

Творческая работа: сочинение сказки 

по аналогии с 

прочитанными/прослушанными 

произведениями. Работа в группе: 

составление сценария сказки, 

распределение ролей, подготовка 

декораций и костюмов (масок), 

инсценирование.  

Дифференцированная работа: 

подготовка минипроекта «По дорогам 

сказок»: выбрать книгу с народными 

сказками, прочитать понравившееся 

произведение и подготовить о нѐм 

рассказ: определить вид сказки, 

охарактеризовать героя, перечислить 

события, проиллюстрировать и 

пересказать один из эпизодов, 

объяснить, чему учит произведение, 

почему оно понравилось.  

 

    Расширение 

представлений о 

народной песне. 

Чувства, которые 

рождают песни, темы 

песен.  

Описание картин 

природы как способ  

Обсуждение перед чтением истории 

создания народных песен, особенность 

жанра — напевность, настроение, 

которое создаѐт произведение.  

Самостоятельная работа: чтение про 

себя народных песен, определение 

темы, формулирование главной мысли, 

поиск ключевых слов, составление  
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  рассказать в песне о 

родной земле.  

Былина как 

народный песенный 

сказ о важном 

историческом 

событии. 

Фольклорные 

особенности жанра 

былин: язык  

(напевность 

исполнения, 

выразительность), 

характеристика 

главного героя (где 

жил, чем занимался, 

какими качествами 

обладал). 

Характеристика 

былин как 

героического 

песенного сказа, их 

особенности (тема, 

язык).  

Язык былин, 

устаревшие слова, их 

место в былине и 

представление в 

современной 

лексике. 

Репродукции картин 

как иллюстрации к 

эпизодам 

фольклорного 

произведения.  

интонационного рисунка.  

Сравнение произведений устного 

народные творчества (песни) и 

авторские произведения: тема, 

настроение, описание природы. 

Например, народная песня и авторские 

произведения И. З. Сурикова 

«Рябина», А. В. Кольцова «Русская 

песня».  

Выразительное чтение вслух с 

сохранением интонационного рисунка 

произведения.  

Сравнение произведений разных видов 

искусства (фольклора, литературы, 

живописи, музыки). Например, 

картины А. М. Васнецова «Северный 

край», И. И. Шишкина «Среди долины 

ровныя», поиск и прослушивание на 

контролируемых ресурсах Интернета 

русских народных и авторских песен 

на тему родной природы.  

Слушание былин из цикла об Илье 

Муромце. Например, отрывок из 

былины «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», контроль восприятия 

произведения: ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста.  

Учебный диалог: обсуждение главной 

мысли былин «Жить — Родине 

служить», подвиги былинных героев 

— служение и защита родной земли.  

Работа с текстом произведения: анализ 

сюжета былины (реальность и 

сказочность событий), ответы на 

вопросы, наблюдение за 

особенностями языка (напевность, 

сказ), нахождение устаревших слов 

(архаизмов), подбор к ним синонимов.  

Работа в парах (поисковое выборочное 

чтение): характеристика русского 

богатыря (реальность и сказочность 

героя), составление рассказа-описания 

(словесный портрет Ильи Муромца).  

Рассматривание репродукций картин 

художников,  
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   поиск эпизода былины, который 

иллюстрирует картина. Например, 

картина В. М. Васнецова 

«Богатырский скок».  

Выразительное чтение отрывка из 

былины (темп, интонация 

песенного рассказа).  

Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: демонстрация 

начитанности и 

сформированности специальных 

читательских умений: соотнесение 

фамилий авторов с заголовками 

произведений, определение тем 

указанных произведений, 

различение жанров произведений, 

нахождение ошибки в 

предложенной 

последовательности событий 

одного из произведений, 

приведение примеров пословиц на 

определѐнную тему и другие 

задания.  

Проверка своей работы по 

предложенному образцу. 

Составление выставки книг на 

тему «Устное народное 

творчество народов России», 

написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном 

произведении по заданному 

образцу  

 

3  Творчество 

А. С.  

Пушкина  

(9 часов)  

А. С. Пушкин — 

великий русский 

поэт.  

Лирические 

произведения А. С. 

Пушкина: средства  

художественной 

выразительности 

(сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. 

Литературные 

сказки А. С. 

Пушкинав стихах: 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе 

Гвидоне 

Учебный диалог: работа с 

названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и 

цели чтения, ответ на вопрос «На 

какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?».  

Слушание стихотворных 

произведений А. С. Пушкина, 

обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии 

описанных картин природы, ответ 

на вопрос «Какое настроение 

вызывает произведение? 

Почему?». На примере отрывков 

из романа «Евгений Онегин»: «В 

тот год осенняя погода…», 

«Опрятней модного паркета…».  

Библиотека ЦОК  

https://videouroki.net/search?q 

=литературное+чтение+2+кл 

асс  
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Салтановиче и о 

прекрасной царевне 

Лебеди» — 

нравственный 

смысл 

произведения, 

структура 

сказочного текста, 

особенности 

сюжета, приѐм 

повтора как основа 

изменения сюжета.  

Связь пушкинских 

сказок с 

фольклорными.  

Положительные и 

отрицательные 

герои, волшебные 

помощники, язык 

авторской сказки. 

И. Я. Билибин — 

иллюстратор  

сказок А. С. 

Пушкина 

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, выделение 

в тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, 

поиск значения незнакомого слова 

в словаре.  

Выразительное чтение и чтение 

наизусть лирических 

произведений с интонационным 

выделением знаков препинания, с 

соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм.  

Слушание и чтение произведения 

А. С. Пушкина «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди», удержание в 

памяти последовательности 

событий сказки, обсуждение 

сюжета.  

Работа с текстом произведения 

(изучающее и поисковое 

выборочное чтение): анализ 

сюжета, повтор как основа 

изменения сюжета, 

характеристика героев 

(положительные или 

отрицательные, портрет), 

описание чудес в сказке.  

Творческое задание: составление 

словесных портретов главных 

героев с использованием текста 

сказки. Работа в группах: 

заполнение таблицы на основе 

сравнения сказок, сходных по 

сюжету (А. С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди» и русская 

народная сказка «Царевич 

Нехитѐр-Немудѐр»): сюжеты, 

герои, чудеса и превращения.  

Автор      Заголовок     Главные 

герои    Чудеса       
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Превращения  

Рассматривание репродукций 

картин И. Я. Билибина к сказке А. 

С. Пушкина, поиск эпизода 

сказки, который иллюстрирует 

картина. Дифференцированная 

работа: составление устного или 

письменного высказывания (не 

менее 8 предложений) на тему 

«Моѐ любимое произведение А. С. 

Пушкина».  

Составление выставки на тему 

«Книги А. С. Пушкина», 

написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном 

произведении по заданному 

образцу 

 

 

4  Творчество  И. 

А.  

Крылова (4 

часа)  

Басня — 

произведение 

поучение, которое 

помогает увидеть 

свои и чужие 

недостатки.  

Иносказание в 

баснях. И. А. 

Крылов — великий 

русский 

баснописец. Басни 

И. А. Крылова: 

назначение, темы и 

герои, особенности 

языка. Явная и 

скрытая мораль  

басен. 

Использование 

крылатых 

выражений в речи.  

Учебный диалог: работа с 

названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и 

цели чтения, ответ на вопрос «На 

какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?».  

Слушание басен И. А. Крылова 

(не менее 2, например: 

«Мартышка и Очки», «Ворона и 

Лисица», «Слон и Моська», «Чиж 

и Голубь», «Лисица и Виноград», 

«Кукушка и Петух» (по выбору), 

подготовка ответа на вопрос 

«Какое качество высмеивает 

автор?».  

Обсуждение сюжета басни, 

осознание нравственноэтических 

понятий: лесть, похвала, глупость.  

Работаем с текстом произведения: 

характеристика героя 

(положительный или 

отрицательный), поиск в тексте 

морали (поучения) и крылатых 

выражений. Работа в парах: 

сравнение прочитанных басен: 

тема, герои, мораль.  

Игра «Вспомни и назови»: поиск 

басен по названным героям.  

Дифференцированная работа: 

знакомство с историей 

Библиотека ЦОК  

https://videouroki.net/search?q 

=литературное+чтение+3+кл 

асс  



 

151  

  

возникновения басен, чтение 

басен Эзопа (например, «Лисица и 

виноград», «Ворон и лисица»), 

работа с таблицей.  

Автор    Заголовок    Герои    

Мораль   Форма записи  

Работа в группе: разыгрывание 

небольших диалогов с выражением 

 настроения  героев, 

 инсценирование басен.  

Поиск справочной дополнительной 

информации о баснописцах, 

составление выставки их книг 

 

5  Картины 

природы в 

произведениях 

поэтов  

и 

 писател

ей  ХIХ 

века (8 часов)  

Лирические 

произведения как 

способ  

передачи  чувств 

 людей, 

автора.  

Картины природы в 

лирических 

произведениях 

поэтов ХIХ века: Ф. 

И. Тютчева, А. А. 

Фета, М. Ю. 

Лермонтова, А. Н. 

Майкова, Н. А. 

Некрасова.  

Чувства, 

вызываемые  

лирическими 

произведениями. 

Средства 

выразительности в 

произведениях 

лирики: эпитеты, 

синонимы, 

антонимы, 

Учебный диалог: работа с 

названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и 

цели чтения, ответ на вопрос «На 

какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?».  

Слушание лирических 

произведений, обсуждение 

эмоционального состояние при 

восприятии описанных картин 

природы, ответ на вопрос «Какое 

чувство создаѐт произведение? 

Почему?». На примере 

стихотворений Ф. И. Тютчева 

«Листья», «Весенняя гроза», 

«Есть в осени 

первоначальной…», «В небе тают 

облака», А. А. Фета «Осень», 

«Мама! Глянь-ка из окошка…», 

«Кот поѐт, глаза прищуря…», И. 

С. Никитина «Встреча зимы», Н. 

А. Некрасова «Не ветер бушует 

над бором…», «Славная осень! 

Здоровый, ядрѐный…», 

Библиотека ЦОК  
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сравнения.  

Звукопись, еѐ 

выразительное 

значение. 

Олицетворение как 

одно из средств 

выразительности 

лирического 

произведения. 

Живописные 

полотна как 

иллюстрация к 

лирическому 

произведению: 

пейзаж. Сравнение 

средств создания 

пейзажа в тексте- 

описании (эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения), в 

изобразительном 

искусстве  

«Однажды в студѐную зимнюю 

пору…», А. Н. Майкова «Осень», 

«Весна», И. С. Никитина «Утро», 

И. З. Сурикова «Детство» (не 

менее 5 авторов по выбору).  

Учебный диалог: обсуждение 

отличия лирического 

произведения от прозаического.  

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, выделение 

в тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, 

поиск значения незнакомого 

слова в словаре, поиск 

олицетворения, характеристика 

звукописи, определение вида 

строф.  

Работа в парах: сравнение 

лирических произведений  

 

  (цвет,  

произведениях 

музыкального 

искусства ( 

мелодия)  

композиция), 

в тон, 

темп,  

по теме, созданию настроения, 

подбор синонимов к заданным 

словам, анализ поэтических 

выражений и обоснование 

выбора автора.  

Рассматривание репродукций 

картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных 

строк. Например, картины К. Ф. 

Юона «Мартовское солнце», И. 

И. Шишкина «Зима в лесу», 

«Дождь в дубовом лесу». 

Выразительное чтение вслух и 

наизусть с сохранением 

интонационного рисунка 

произведения.  

Дифференцированная работа: 

восстановление 

«деформированного» 

поэтического текста.  

Работа в группах: сопоставление 

репродукций картин, 

лирических и музыкальных 

произведений по средствам 

выразительности. Например, 

картина И. И. Шишкина «На 
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севере диком» и стихотворение 

М. Ю. Лермонтова «На севере 

диком стоит одиноко…». 

Творческое задание: 

воссоздание в воображении 

описанных в стихотворении 

картин.  

 Составление выставки книг на 

тему  «Картины  

природы в произведениях поэтов 

ХIХ века»  

6  Творчество Л. Н.  

Толстого 

(10 

часов)  

  

Жанровое 

многообразие  

произведений  

Л. Н. Толстого: 

сказки, рассказы, 

басни, быль. 

Рассказ как 

повествование: 

связь содержания с 

реальным 

событием.  

Структурные части 

произведения 

(композиция): 

начало, завязка 

действия, 

кульминация, 

развязка. Эпизод 

как часть рассказа.  

Различные виды 

плана. Сюжет 

рассказа: основные 

события, главные 

герои, действующие 

лица, различение 

рассказчика и автора 

произведения.  

Художественные 

особенности текста-

Учебный диалог: работа с 

названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и 

цели чтения, ответ на вопрос 

«На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?». 

Слушание и чтение 

произведений Л. Н. Толстого: 

рассказы «Акула», «Лебеди», 

«Зайцы», «Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается вода из 

моря?», быль «Прыжок», «Лев и 

собачка», сказка «Ореховая 

ветка», басня «Белка и волк» и 

др. (не менее 3 произведений по 

выбору).  

Обсуждение темы и главной 

мысли произведений, 

определение признаков жанра 

(литературная сказка, рассказ, 

басня), характеристика героев с 

использованием текста.  

Анализ сюжета рассказа: 

определение последовательности 

событий, формулирование 

вопросов по основным событиям 

сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте 

Библиотека ЦОК  
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описания, 

текстарассуждения  

 

заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей.  

Работа с композицией 

произведения: определение 

завязки, кульминации, развязки.  

Пересказ содержания 

произведения, используя разные 

типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учѐтом 

специфики художественного, 

научнопознавательного и 

учебного текстов.  

Работа в парах: сравнение 

рассказов (художественный и 

научно-познавательный), тема, 

главная мысль, события, герои.  

Работа со схемой: «чтение» 

информации, представленной в 

схематическом виде, обобщение 

представлений о произведениях 

Л. Н. Толстого, выполнение 

задания «Вспомните и назовите 

произведения».  

Произведения Л. Н. Толстого.  

Рассказы    Сказки     Басни  

Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: 

демонстрация начитанности и 

сформированности специальных 

читательских умений. Проверка и 

оценка своей работы по 

предложенным критериям.  

Дифференцированная работа: 

составление устного или 

письменного высказывания (не 

менее 8 предложений) на тему 

«Моѐ любимое произведение Л. 

Н. Толстого».  

Составление выставки  на тему «Книги Л. Н.  

Толстого». 
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7  Литературная 

сказка  

(9 часов)  

  

Литературная 

сказка русских 

писателей, 

расширение круга 

чтения на примере 

произведений Д. 

Н. Мамина- 

Сибиряка, В. Ф. 

Одоевского,  

В. М. Гаршина, М. 

Горького, И. С. 

Соколова- 

Микитова. 

Особенности 

авторских сказок 

(сюжет, язык, 

герои). 

Составление 

аннотации.  

  

Учебный диалог: работа с 

названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и 

цели чтения, ответ на вопрос «На 

какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?». Слушание и 

чтение литературных сказок (не 

менее 2).  

Например, произведения Д. Н. 

Мамина-Сибиряка «Сказка про 

храброго зайца — длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост», 

«Сказка про Воробья Воробеича, 

Ерша Ершовича и весѐлого 

трубочиста Яшу», «Серая шейка», 

«Умнее всех», И. С. 

СоколоваМикитова 

«Листопадничек», В. Ф. 

Одоевского «Мороз Иванович», В. 

М. Гаршина 

«Лягушкапутешественница».  

Работа с текстом произведения 

(характеристика героя): 

нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между 

поступками героев, сравнение 

героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков 

героев.  

Учебный диалог: обсуждение 

отношения автора к героям, 

поступкам, описанным в сказках.  

Анализ сюжета рассказа: 

определение последовательности 

событий, формулирование 

вопросов по основным событиям 

сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте 

заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей.  

Составление вопросного плана 

текста с выделением эпизодов, 

смысловых частей.  

Пересказ (устно) содержания 

произведения выборочно. Работа  

парах: чтение диалогов по ролям.  

Библиотека ЦОК  
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Выбор книги для самостоятельного 

чтения с учѐтом рекомендательного 

списка, написание аннотации к 

самостоятельно прочитанному 

произведению. 

 

8  Картины 

природы в 

произведениях  

поэтов и 

писателей 

ХХ века (10 

часов)  

  

Картины природы в 

лирических и 

прозаических 

произведениях 

писателей ХХ века 

(расширение круга 

чтения на примере 

произведений И. А. 

Бунина, К. Д. 

Бальмонта, С. А. 

Есенина, А. П. 

Чехов, И. С. 

Соколова-Микитова 

и др.).  

Чувства, 

вызываемые 

описанием природы 

(пейзажа) в 

художественном 

произведении.   

Средства 

художественной 

выразительности 

при описании 

пейзажа  

(расширение 

представления): 

эпитеты, 

олицетворения, 

синонимы, 

антонимы, 

сравнения, 

звукопись. Повтор 

как приѐм 

художественной 

выразительности.  

Репродукция 

картины как 

иллюстрация  к 

Учебный диалог: работа с 

названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и 

цели чтения, ответ на вопрос 

«На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?».  

Слушание художественных 

произведений, обсуждение 

эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин 

природы (пейзажа), ответ на 

вопрос «Какое чувство создаѐт 

произведение? Почему?». На 

примере произведений И. А. 

Бунина «Первый снег», 

«Полевые цветы», А. П. Чехова 

«Степь» (отрывок), А. А. Блока 

«Ворона», «Сны», К. Д. 

Бальмонта «Снежинка», 

«Золотое слово», С. А. Есенина 

«Нивы сжаты, рощи голы», 

«Черѐмуха», «С добрый 

утром!», «Берѐза», Саши 

Чѐрного «Летом», С. Я. 

Маршака «Гроза днѐм», «В лесу 

над росистой поляной», 

«Ландыш» (по выбору).  

Учебный диалог: обсуждение 

отличия лирического 

произведения от эпического.  

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, 

выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и 

переносном значении, 

наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, 

Библиотека ЦОК  
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художественному 

произведению.  

  

нахождение образных слов и 

выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре, 

поиск олицетворения, 

характеристика звукописи, 

определение вида строф.  

Работа в парах: сравнение 

лирических произведений по 

теме, созданию настроения, 

подбор синонимов к заданным 

словам, анализ поэтических 

выражений и обоснование 

выбора автора.  

Рассматривание репродукций 

картин и подбор к ним  

 

   соответствующих стихотворных 

строк. Например, картины В. Д. 

Поленова «Первый снег», А. К. 

Саврасова «Зима», «Сосновый 

бор на берегу реки», И.  

Э. Грабаря «Зимнее утро», 

«Февральская лазурь», В.  

И. Сурикова «Взятие снежного 

городка» и др. Работа в парах: 

составление устного рассказа по 

иллюстрации (репродукции 

картины).  

Выразительное чтение вслух и 

наизусть с сохранением 

интонационного рисунка 

произведения.  

Творческое задание: 

воссоздание в воображении 

описанных в стихотворении 

картин.  

Дифференцированная работа: 

составление устного или 

письменного высказывания (не 

менее 8 предложений) на тему 

«Моѐ любимое произведение о 

природе».  

Составление выставки книг на 

тему «Природа в произведениях 

поэтов»  
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9  Произведения о 

взаимоотношениях  

человека и 

животных  

(16 часов)  

  

Человек и его 

отношения с 

животными: 

верность, 

преданность, 

забота и любовь 

(расширение круга 

чтения на примере 

произведений Д. 

Н. Мамина- 

Сибиряка, К. Г. 

Паустовского, М. 

М.  

Пришвина, С. В. 

Образцова, В. Л. 

Дурова, Б. С. 

Житкова и др.).  

Особенности 

рассказа: тема, 

герои, реальность 

событий, 

композиция, 

объекты описания 

(портрет героя, 

описание 

интерьера)  

Учебный диалог: обсуждение 

цели чтения, выбор формы 

чтения (вслух или про себя), 

удерживание учебной задачи и 

ответ на вопрос «На какой 

вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?» Чтение 

вслух и про себя рассказов К Г 

Паустовского «Заячьи лапы», 

«Барсучий нос», «Кот-ворюга», 

Д Н МаминаСибиряка 

«Приѐмыш», А И Куприна 

«Барбос и Жулька», М М 

Пришвина «Выскочка», 

«Жаркий час», Б С Житкова 

«Про обезьянку», 

стихотворений А Л Барто, Саши 

Чѐрного и других писателей и 

поэтов.  

Обсуждение темы и главной 

мысли произведений (по 

выбору), определение 

признаков жанра 

(стихотворение, рассказ) Работа 

с текстом произведения: 

составление портретной 

характеристики персонажей с 

приведением примеров из 

текста, нахождение в тексте 

средства изображения героев и 

выражения их чувств, 

сравнение героев по их 

внешнему виду и поступкам, 

установление взаимосвязи 

между поступками, чувствами 

героев Упражнение в 

составлении вопросов к 

произведению.   

Анализ сюжета рассказа: 

определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление 

вопросного плана текста с 

выделением отдельных 

эпизодов, смысловых частей.   

Библиотека ЦОК  
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Работа с композицией 

произведения: определение 

завязки, кульминации, развязки.   

Пересказ содержания 

произведения от лица героя с 

изменением лица рассказчика.  

Работа в парах: сравнение 

рассказов (тема, главная мысль, 

герои).  

Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: 

демонстрация начитанности и 

сформированности 

специальных читательских 

умений. Проверка и оценка 

своей работы по предложенным 

критериям.  

Дифференцированная работа: 

составление рассказа от имени 

одного из героев-животных.  

Составление выставки книг 

(тема дружбы человека и 

животного), рассказ о любимой 

книге на эту тему. 

10  Произведения 

о детях  

(18 часов)  

Дети — герои 

произведений: 

раскрытие тем 

«Разные детские 

судьбы», «Дети на 

войне» Отличие 

автора от героя и 

рассказчика. Герой 

художественного 

произведения:  

время и место 

проживания, 

особенности 

внешнего вида и 

характера. 

Историческая 

обстановка как фон 

создания 

произведения: 

судьбы 

крестьянских детей, 

дети на войне. 

Основные события 

сюжета, отношение 

к ним героев 

произведения 

Учебный диалог: обсуждение 

цели чтения, выбор формы 

чтения (вслух или про себя), 

удерживание учебной задачи и 

ответ на вопрос «На какой вопрос 

хочу получить ответ, читая 

произведение?», обсуждение 

событий из истории страны: 

жизнь  

крестьянских детей, нелѐгкие 

судьбы детей  в  период  войны 

Чтение вслух и про себя 

произведений о жизни детей в 

разное время (по выбору не менее 

2—3 авторов): А. П. Чехов  

«Ванька», В.  Г.  Короленко  

«Слепой музыкант», М.  Горький  

«Пепе», Л. Пантелеев «Честное 

слово», «На ялике», Л. А. 

Кассиль «Алексей Андреевич», 

А.  П.  Гайдар  «Горячий камень», 

«Тимур и его команда», Н. Н. 

Носов  «Огурцы», Е. А. Пермяк  

«Дедушкин характер», В. Ф.   

Панова  «Серѐжа», С. В. 

Михалков «Данила Кузьмич», А. 

Библиотека ЦОК  
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Оценка 

нравственных 

качеств, 

проявляющихся в 

военное время. 

И. Мусатов  «Оружие», И.  

Никулина «Бабушкин кактус» и 

др.  

Учебный диалог: обсуждение  

проблем:  нелѐгкая,  тяжѐлая 

жизнь крестьянских детей, на 

войне ребѐнок становится раньше 

времени взрослым, понимание 

нравственно-этического смысла 

понятий  

«ответственность», «совесть», 

«честность», «долг», «смелость», 

ответ на вопрос «Какие качества 

мы ценим в людях?» (с 

примерами из текста 

произведений).   

Работа с текстом произведения: 

составление портретной харак 

теристики персонажей с 

приведением примеров из текста, 

нахождение в тексте средств 

изображения героев и выражения 

их чувств, сравнение героев по их 

внешнему виду и поступкам, 

установление взаимосвязи между 

поступками, чувствами героев, 

определение авторского 

отношения к героям.   

Анализ заголовка  

Упражнение в составлении 

вопросов к произведению.  

Анализ сюжета рассказа: 

определение последовательности 

событий, формулирование 

вопросов по основным событиям 

сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте 

заданного эпизода, составление 

вопросного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей, определение 

завязки,  кульминации, 

 развязки  (композиция 

произведения).   

Работа в парах: составление 

цитатного плана, оценка 

совместной деятельности.   

Упражнения в выразительном 

чтении небольших эпизодов с 
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соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм при чтении 

вслух   

Пересказ (устно) произведения от 

лица героя или от третьего лица. 

Дифференцированная работа: 

составление рассказа от имени 

одного из героев.  

Работа в группе: выбор книги по 

теме «Дети на войне», 

представление самостоятельно 

прочитанного произведения и 

выбранной книги с 

использованием аппарата издания 

(обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, 

сноски, примечания).   

 

 

11  Юмористические 

произведения   

(6 часов)  

Комичность как 

основа сюжета. 

 Герой  

юмористического 

произведения. 

 Средства 

выразительности 

 текста 

юмористического 

содержания: 

преувеличение. 

Авторы 

 юмористиче

ских рассказов: М. 

М.  Зощенко, Н. Н. 

Носов.  

Учебный диалог: анализ 

юмористических ситуаций (с 

опорой на текст), постановка 

мотива и цели чтения.   

Слушание чтения 

художественных 

произведений, оценка эмоцио- 

нального состояния при 

восприятии юмористического 

произведения, ответ на вопрос 

«Какое чувство вызывает 

сюжет рассказа? Почему?»  На 

примере произведений Н. Н. 

Носова «Федина задача», 

«Телефон», М. М. Зощенко 

«Великие путешественники», 

«Пора вставать!» и др (не 

менее 2 произведений).   

Обсуждение комичности 

сюжета, дифференциация 

этических понятий «врать, 

обманывать» и  

«фантазировать».  

Работа с текстом произведения: 

составление портретной харак- 

теристики персонажей с 

приведением примеров из 

текста, нахождение в тексте 

средства изображения героев и 

выражения их чувств.  Работа в 

парах: чтение диалогов по 

Библиотека ЦОК  
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ролям, выбор интонации, 

отражающей комичность 

ситуации.   

Дифференцированная работа: 

придумывание продолжения 

прослушанного/прочитанного 

рассказа.  Проверочная работа 

по итогам изученного раздела: 

демонстрация начитанности и 

сформированности 

специальных читательских 

умений. Проверка и оценка 

своей работы по 

предложенным критериям.   

Составление выставки на тему 

«Книги Н. Н. Носова», 

написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном 

произведении по заданному 

образцу.  

Поиск дополнительной 

справочной информации о 

творчестве Н. Н. Носова: 

представление своего 

сообщения в классе. 

 

12  Зарубежная 

литература  

(10 часов)  

Круг чтения: 

литературные 

сказки Ш. Перро, 

Х-К  

Андерсена, Ц. 

Топелиуса, Р.  

Киплинга, Дж 

Родари 

Особенност 

авторских сказок 

(сюжет, язык, 

герои).   

Рассказы о 

животных 

зарубежных 

писателей.   

Известные 

переводчики 

зарубежной 

литературы: 

С.Я.Маршак, К.И. 

Чуковский,  

Б. В. Заходер.  

Учебный диалог: работа с 

названием темы/раздела: 

прогнозиро- вание содержания, 

установление мотива изучения и 

цели чтения, ответ на вопрос «На 

какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?»  

Чтение литературных сказок 

зарубежных писателей 

(произведения 2–3 авторов по 

выбору).   

Например, произведения Ш. 

Перро «Подарки феи», ХК 

Андерсена «Гадкий утѐнок», Ц. 

Топелиуса «Солнечный Луч в 

ноябре», Р. Киплинга «Маугли», 

Дж.  Родари «Волшебный 

барабан».  

Работа с текстом произведения 

(характеристика героя): 

нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между 

поступками героев, сравнение 

героев по аналогии или по 

Библиотека ЦОК  
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контрасту, оценка поступков 

героев.   

Учебный диалог: обсуждение 

отношения автора к героям, 

поступкам, описанным в сказках.   

Анализ сюжета сказки: 

определение последовательности 

событий, формулирование 

вопросов  по  основным 

 событиям  сюжета, 

восстановление  нарушенной 

 последовательности 

событий, нахождение в тексте 

заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей.  

Составление вопросного плана 

текста с выделением эпизодов, 

смысловых частей.   

Пересказ  (устно) 

 содержания  произведения 

выборочно.  

Работа в парах: чтение диалогов 

по ролям.   

Слушание произведений 

зарубежных писателей о 

животных.  

Например, рассказы Дж. Лондона 

«Бурый волк», Э.   

Сетон-Томпсона «Чинк».   

Работа с текстом произведения 

(характеристика героя): 

нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между 

поступками героев, сравнение 

героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков 

героев, определение завязки, 

кульминации, развязки 

(композиция произведения).  

Поиск дополнительной 

справочной информации о 

писателях-переводчиках: С. Я. 

Маршаке, К. И. Чуковском, Б. В. 

Заходере, представление своего 

сообщения в классе, составление 

выставки книг зарубежных 

сказок, книг о животных.   

Выбор книги для 
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самостоятельного чтения с учѐтом 

рекомендательного списка, 

написание аннотации к 

самостоятельно прочитанному 

произведению 

 

13  Библиографическая 

культура (работа с  

детской книгой и 

справочной 

литературой) (4 

часа) 

Ценность чтения 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

осознание 

важности 

читательской 

деятельности. 

Использование с 

учѐтом учебных 

задач 

аппаратаиздания 

(обложка, 

оглавление, 

аннотация, 

предисловие, 

иллюстрации).  

Правила юного 

читателя. Книга как 

особый вид 

искусства.   

Общее 

представление о 

первых книгах на 

Руси, знакомство с 

рукописными 

книгами. 

Экскурсия в школьную или 

ближайшую детскую 

библиотеку: знакомство с 

правилами и способами 

выбора необходимой книги, 

выполнение правил юного 

читателя: культура поведения 

в библиотеке, работа с 

каталогом.  Учебный диалог: 

обсуждение проблем 

значения чтения для развития 

личности, роли книги в жизни 

человека.   

Работа в парах: сравнение 

художественного и 

научнопознавательного 

текстов.  

Например, используя отрывок 

из произведения Н. П. 

Кончаловской «Наша древняя 

столица» и информационный 

текст из справочника или 

энциклопедии о первом 

книгопечатнике Иване 

Фѐдорове.  

Обсуждение (устно) ответа на 

вопрос «Для чего нужна 

книга?» и написание 

небольшого текста-

рассуждения на тему 

«Почему так важно читать?», 

корректирование 

(редактирование) 

собственного текста с 

использованием словаря.   

Выбор книги с учѐтом 

учебных задач: ориентировка 

в аппарате учебника/книги 

Библиотека ЦОК  
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(обложка, оглавление 

(содержание), аннотация, 

предисловие, иллюстрации).  

Упражнения в выразительном 

чтении стихотворных и 

прозаических произведений с 

соблюдением орфоэпических 

и интонационных норм при 

чтении вслух.  

Например, произведения С.  Я.   

Маршака «Книжка про 

книжку», Н.  А.   Найдѐновой 

«Мой друг», Б  В   

Заходера «Что такое стихи» 

(по выбору)   

Составление аннотации 

(письменно) на любимое 

произведение.  

Экскурсия в музей (при 

наличии условий) рукописной 

книги. Коллективная работа: 

подготовка творческого 

проекта на темы «Русские 

писатели и их произведения», 

«Сказки народные и 

литературные», «Картины 

природы в творчестве 

поэтов», «Моя любимая 

книга».   

Рекомендации по летнему 

чтению, оформлению 

дневника летнего чтения. 

 Резерв: 10 часов 

 4 класс – 136 часов 

 

1  О Родине, 

героические  

Страницы 

истории (12 

часов)  

Наше  Отечество,  образ  

родной земли в  

стихотворных и 

прозаических 

произведениях 

писателей и 

поэтов ХIХ и ХХ 

веков 

(произведения И. 

С.   

Никитина, Н. М. 

Языкова,  

С.Т.  Романовского, 

А. Т.  

Твардовского, С.  

Разговор перед чтением: страницы 

истории родной страны — тема 

фольклорных и авторских 

произведений (не менее 4 по 

выбору), объяснение пословицы 

«Родной свой край делами 

прославляй».  Восприятие на слух 

поэтических и прозаических 

произведений, выражающих 

нравственно-этические понятия: 

любовь к Отчизне, родной земле  

Например,  

Н.М.  Языков  «Мой друг! Что может 

быть милей…»,  

А.Т.  Твардовский  «О родине 

Библиотека ЦОК  

https://videouroki.net/razrabotk 

i/priezientatsiia-k-

urokulitieraturnogho-chtieniia-

v-4klassie  



 

166  

  

Д.   

Дрожжина, В. М.  

Пескова и др. )   

Представление  о 

проявлении любви 

к родной земле в 

литературе разных 

народов (на 

примере писателей 

родного края, 

народов России).  

Знакомство с 

культурно-

историческим 

наследием России, 

великие люди и 

события: образы 

Александра 

Невского, 

Дмитрия 

Пожарского, 

Дмитрия 

Донского, 

Александра 

Суворова, 

Михаила Кутузова 

и других 

выдающихся 

защитников  

Отечества (по 

выбору).   

Отражение 

нравственной идеи: 

любовь к Родине  

Героическое 

прошлое России,  

большой и малой», А.В.  Жигулин  

«О, Родина! В неярком блеске…», 

В.М.   

Песков  «Отечество», С. Д. Дрожжин  

«Родине», Р.  Г. Гамзатов  «О 

Родине, только о Родине», 

«Журавли».   

Учебный диалог: обсуждение 

проблемы «Понятие Родины для 

каждого из нас», объяснение своей 

позиции с приведением примеров из 

текстов, раскрытие смысла 

пословиц о Родине, соотнесение их 

с прослушанными/прочитанными 

произведениями.   

Чтение произведений о героях 

России.    

Например, С. Т.  Романовский  

«Ледовое побоище», Н.  П.  

Кончаловская  «Слово о побоище 

Ледовом», историческая песня 

«Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский во главе ополчения», 

Ф.Н.   Глинка «Солдатская песня» и 

другие произведения.   

Работа с текстом произведения: 

анализ заголовка, определение 

темы, выделение главной мысли, 

осознание идеи текста, нахождение 

доказательства отражения мыслей и 

чувств автора, наблюдение и 

рассматривание иллюстраций и 

репродукций картин (например, П  

Д   Корин  «Александр Невский», И. 

С.   

Глазунов  «Дмитрий Донской»), 

соотнесение их  

 

  тема Великой 

Отечественной 

войны в 

произведениях 

литературы.  

Осознание понятий: 

поступок, подвиг.   

Расширение 

представлений о 

народной и 

авторской песне: 

понятие 

сюжета с соответствующими 

фрагментами текста: озаглавливание.   

Обсуждение вопросов, например: 

«Какие слова из произведения 

подходят для описания картины?»,  

«Какие слова могли бы стать названием 

картины?»   

Поиск дополнительной информации о 

защитниках Отечества, подготовка 

монологического высказывания, 

составление письменного 

высказывания на основе 
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«историческая 

песня», знакомство с 

песнями на тему 

Великой  

Отечественной 

войны.  

прочитанного/прослушанного текста 

(не менее 10 предложений).   

Работа в парах: сравнение 

произведений, относящихся к одной 

теме, но разным жанрам (рассказ, 

стихотворение, народная и авторская 

песня).   

Слушание произведений о народном 

подвиге в Великой Отечественной 

войне: Р.И. Рождественский «Если б 

камни могли говорить…», «Реквием», 

Е. А.   

Благинина  «Папе на фронт» и др.   

Учебный диалог: обсуждение 

проблемного вопроса «Почему 

говорят, что День Победы — это 

«радость со слезами на глазах?», 

осознание нравственно-этических 

понятий «поступок», «подвиг».   

Упражнение в выразительном чтении, 

соблюдение интонационного рисунка 

(пауз, темпа, ритма, логических 

ударений) в соответствии с 

особенностями текста для передачи 

эмоционального настроя 

произведения.   

Поиск и слушание песен о войне 

(поиск информации об авторе слов, 

композиторе) на контролируемых 

ресурсах Интернета.  

Учить наизусть стихотворения о 

Родине (по выбору). Групповая 

работа: коллективный проект «Нам не 

нужна война» (в форме литературного 

вечера, вечера песни, книги 

воспоминаний родных, книги памяти 

и  

 

   другие варианты).  

Дифференцированная работа: 

подготовка сообщения об 

известном человеке своего края.  

 

2  Фольклор 

(устное  

Народное 

творчество)  

(11 часов)  

Фольклор как 

народная духовная 

культура.  

Представление о 

многообразии видов 

фольклора: 

словесный,  

Разговор перед чтением: 

обсуждение вопросов: «Что такое 

фольклор?», «Какие произведения 

относятся к фольклору?», 

объяснение, приведение 

примеров.   

Игра «Вспомни и назови»: анализ 

предложенных произведений 

Библиотека ЦОК  

https://videouroki.net/razrabotk 

i/priezientatsiia-k-

urokulitieraturnogho-chtieniia-

v-4klassie  
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музыкальный, 

обрядовый 

(календарный).  

Понимание 

культурного 

значения фольклора 

для появления 

художественной 

литературы.   

Обобщение 

представлений о 

малых жанрах 

фольклора.   

Сказочники. 

Собиратели 

фольклора (А. Н.  

Афанасьев, В. И 

Даль).  

 Углубление 

представлений о 

видах сказок: о 

животных, бытовые, 

волшебные.  

Отражение в 

произведениях 

фольклора 

нравственных  

ценностей,  быта и 

культуры народов 

мира. Сходство 

фольклорных 

произведений 

разных народов по 

тематике, 

художественным 

образам и форме 

(«бродячие» 

сюжеты).  

малых жанров фольклора, 

определение жанра, объяснение и 

ответ на вопрос «К каким жанрам 

относятся эти тексты?», 

аргументация своего мнения.  

Чтение произведений малого 

фольклора (по выбору): загадок, 

пословиц, скороговорок, потешек, 

песен, небылиц, закличек, 

используя интонацию, паузы, 

темп, ритм, логические ударения в 

соответствии с особенностями 

текста для передачи 

эмоционального настроя 

произведения.   

Учебный диалог: обсуждение 

цитаты А. С. Пушкина о 

пословицах «Что за золото!  А что 

за роскошь, что за смысл, какой 

толк в каждой пословице нашей! 

», составление монологического 

высказывания.  

Работа в парах: сравнение 

пословиц разных народов, 

объяснение значения, 

установление тем, группировка 

пословиц на одну тему, 

упражнения на восстановление 

текста пословиц, соотнесение 

пословиц с текстом произведения 

(темой и главной мыслью).   

Работа  со  схемой: 

 «чтение»  информации, 

представленной в схематическом 

виде, обобщение представлений о 

видах сказок, выполнение задания 

«Вспомните и назовите 

произведения». Сказки  

 О животных      Бытовые 

 Волшебные  

Чтение вслух и про себя 

фольклорных произведений  
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   (народных сказок), определяя мотив и 

цель чтения, отвечая на вопрос  «На 

какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?», различение 

реальных и сказочных событий в 

народных произведениях.  Учебный 

диалог: осознание ценности 

нравственноэтических понятий для 

всех народов: трудолюбие, дружба, 

честность.   

Наблюдение за особенностями 

построения волшебной сказки (зачин, 

троекратные повторы, концовка), 

выделение смысловых частей сказки в 

соответствии с сюжетом, определение 

последовательности событий в 

произведении, поиск устойчивых 

выражений.   

Составление номинативного плана. 

Пересказ (устно) содержания подробно.   

Рассказ о собирателях фольклора 

(А.Н. Афанасьев, В. И. Даль, братья 

Гримм), знакомство с их книгами, 

составление высказывания о 

культурной значимости 

художественной литературы и 

фольклора с включением в 

собственную речь пословиц, крылатых 

выражений и других средств 

выразительности.  Работа в группе 

(совместная деятельность): сочинение 

сказок (по аналогии), проведение 

конкурса на лучшего знатока 

фольклорных жанров.   

Поиск дополнительной информации о 

собирателях фольклора, представление 

своего сообщения в классе.  

 

    Расширение 

представлений о 

былине как 

эпической песне о 

героическом 

событии. Герой 

былины — защитник 

страны. Образы 

русских богатырей: 

Ильи Муромца, 

Алѐши Поповича, 

Добрыни  

 Никитича 

 Разговор перед чтением: история 

возникновения былин, их 

особенностей  (напевность,  

протяжность  исполнения).  

Слушание былин об Илье Муромце, 

Алѐше Поповиче, Добрыне Никитиче 

и других богатырях, контроль 

восприятия произведения: ответы на 

вопросы по фактическому 

содержанию текста.   

Например, былины «Исцеление Ильи 

Муромца», «Ильины три поездочки», 

«Добрыня и Змей», «Вольга и Микула».   

  



 

170  

  

 (где  жил, 

 чем  

занимался, какими 

качествами обладал).   

Средства 

художественной 

выразительности в 

былине: устойчивые 

выражения, повторы, 

гипербола.   

Устаревшие слова, их 

место в былине и 

представление в 

современной лексике.  

Народные  былинно- 

сказочные темы в 

творчестве В.  М. 

Васнецова. 

Учебный диалог: обсуждение главной 

мысли былинного эпоса — стремление 

богатырей защищать родную землю.   

Работа с текстом произведения: анализ 

сюжета былины (реальность и 

сказочность событий), ответы на 

вопросы, наблюдение за 

особенностями языка (устаревшие 

слова, повторы, эпитеты, гиперболы), 

нахождение устаревших слов 

(архаизмов), подбор к ним синонимов.   

Работа в парах (поисковое выборочное 

чтение): характеристика русского 

богатыря (реальность и сказочность 

героя).   

Пересказ былины от лица еѐ героя.   

Работа в группе (совместная работа): 

сравнение волшебной сказки и былины 

(тема, герои, наличие волшебства), 

оценка результатов работы группы. 

Рассказ о творчестве В. М. Васнецова, 

рассматривание репродукций картин 

художника «Три богатыря», «Витязь 

на распутье», «Гусляры», «Баян», 

составление рассказа-описания 

(словесный портрет одного из 

богатырей) с использованием 

былинных слов и выражений.   

Дифференцированная работа: 

составление словаря устаревших слов. 

 

3  Творчество А. 

С.   

Пушкина. 

(12 

часов)  

Картины природы в 

лирических 

произведениях А.С. 

Пушкина 

Углубление 

представления о 

средствах 

художественной  

выразительности в 

стихотворном 

произведении  

Разговор перед чтением: 

понимание общего настроения 

лирического произведения.   

Слушание стихотворных 

произведений А.С.Пушкина 

(«Осень» (отрывки): «Унылая 

пора! Очей очарованье! », 

«Октябрь уж наступил…», 

«Туча», «Гонимы вешними 

лучами…», «Зимняя дорога», 

«Зимнее утро» (по выбору), 

обсуждение эмоционального 

состояния  

Библиотека ЦОК  

https://videouroki.net/razrabotk 

i/priezientatsiia-k-

urokulitieraturnogho-chtieniia-

v-4klassie  
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  (сравнение,  эпитет, 

олицетворение, 

метафора).  

Расширение 

представления о 

литературных сказках 

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.  

при восприятии описанных картин 

природы, ответ на вопрос «Какое 

настроение создаѐт произведение? 

Почему?».   

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении сравнений, 

эпитетов, олицетворений, выделение в 

тексте слов, использованных в прямом 

и переносном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов и 

выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре.   

Выразительное чтение и чтение 

наизусть лирических произведений с 

интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных 

норм.   

Чтение наизусть лирических 

произведений А.  С.   

Пушкина (по выбору).   

Слушание и чтение произведения А. С. 

Пушкина «Сказка о мѐртвой царевне и 

о семи богатырях», удержание в 

памяти событий сказки, обсуждение 

сюжета.   

Работа с текстом произведения 

(изучающее и поисковое выборочное 

чтение): анализ сюжета, повтор как 

основа изменения сюжета, 

характеристика героев 

(положительные или отрицательные, 

портрет), волшебные помощники, 

описание чудес в сказке, анализ 

композиции.   

Творческое задание: составление 

словесных портретов главных героев с 

использованием текста сказки.   

Работа в группах: заполнение таблицы 

на основе сравнения сказок, сходных 

по сюжету (В. А.  Жуковский  

«Спящая царевна», «Белоснежка и 

семь гномов»): сюжеты, герои, чудеса 

и превращения.   

Дифференцированная работа: чтение 

очерка К.Г.  
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   Паустовского «Сказки Пушкина», 

«чтение» информации, представленной 

в схематическом виде, обобщение 

представлений о сказках А.С. Пушкина, 

выполнение задания «Вспомните и 

назовите произведения».   

Сказки А.  С.  Пушкина  

Составление выставки на тему «Книги 

А.С. Пушкина», написание краткого 

отзыва о самостоятельно прочитанном 

произведении по заданному образцу.  

 

4  Творчество 

И. А.  

Крылова  

(4 часа)  

Представление о 

басне как 

лироэпическом 

жанре.  

Расширение 

круга чтения 

басен на примере 

произведений 

А.И.   

Крылова, И. И. 

Хемницера, Л. Н.  

Толстого и 

других 

баснописцев.  

Басни 

стихотворные и 

прозаические. 

Развитие событий 

в басне, еѐ герои  

(положительные, 

отрицательные). 

Аллегория в 

баснях Сравнение 

басен: 

назначение, темы 

и герои, 

особенности 

языка.  

Игра «Вспомни и назови»: анализ 

предложенных произведений, 

определение жанра (басня) и автора (И. 

А. Крылов, Л. Н. Толстой), ответ на 

вопрос «К каким жанрам относятся эти 

тексты? Почему?», аргументация своего 

мнения.   

Разговор перед чтением: история 

возникновения жанра, Эзоп — 

древнегреческий баснописец, его басни, 

рассказ о творчестве И. А. Крылова.   

Слушание и чтение басен: И. А. Крылов  

«Стрекоза и Муравей», «Квартет», 

«Кукушка и Петух», И. И.  

Хемницер «Стрекоза и муравей», Л. Н. 

Толстой  «Стрекоза и муравьи» (не 

менее 3 по выбору), подготовка ответа 

на вопрос «Какое качество высмеивает 

автор?»   

Учебный диалог: сравнение басен 

(сюжет, мораль, форма, герои), 

заполнение таблицы.   

Библиотека ЦОК  

https://videouroki.net/razrabotk 

i/priezientatsiia-k-

urokulitieraturnogho-chtieniia-

v-4klassie  

Автор  Заголовок  Герои  Мораль  Форма 

запис 

          

Работа с текстом произведения: 

характеристика героя (положительный 

или отрицательный), понимание 

аллегории, работа с иллюстрациями, 

поиск в тексте морали (поучения) и 

крылатых выражений.   

Упражнение в выразительном чтении 

вслух и наизусть с сохранением 

интонационного рисунка произведения 

(конкурс чтецов  «Басни русских 

баснописцев»).    

Дифференцированная работа: «чтение» 

информации, представленной в 

схематическом виде, обобщение 
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представлений о баснописцах, 

выполнение задания «Вспомните и 

назовите».  

Басни И.  А.  Крылова  

Групповая работа: проведение конкурса 

на инсценирование басен. Поиск книг 

И.А. Крылова, рассматривание и чтение 

их, анализ библиографического аппарата 

книги: обложка, оглавление, 

предисловие, иллюстрации, составление 

аннотации. 

 

5  Творчество 

М.Ю.  

Лермонтова  

(4 часа)  

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.  

Разговор перед чтением: 

понимание общего  

настроения лирического 

произведения, творчество М.   

Ю.   Лермонтова. Слушание 

стихотворных произведений (не 

менее 3). М. Ю. Лермонтова: 

«Горные вершины…», «Утѐс», 

«Парус», «Москва, Москва! 

Люблю тебя как сын…» и др.   

Учебный диалог: обсуждение 

эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин 

природы, ответ на вопрос «Какое 

чувство создаѐт произведение?»   

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, выделение 

в тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, 

поиск значения незнакомого 

слова в словаре, поиск 

олицетворения и метафор, 

определение вида строф.   

Рассматривание репродукций 

картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных 

строк.  Упражнение в 

выразительном чтении вслух и 

наизусть с сохранением 

интонационного рисунка 

произведения.  Творческое 

задание: воссоздание в 

воображении описанных в 

стихотворении картин. 

Библиотека ЦОК  
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6  Литературная 

сказка (9 часов)  

Тематика авторских 

стихотворных 

сказок.  

 Расширение 

представлений о 

героях 

литературных 

сказок 

(произведения М. 

Ю.  

Лермонтова, П. П. 

Ершова, П.  П.  

Бажова, С. Т. 

Аксакова).  Связь 

литературной 

сказки с 

фольклорной: 

народная речь — 

осо- бенность 

авторской сказки  

Иллюстрации в 

сказке: назначение,  

особенности  

Разговор перед чтением: уточнение 

представлений о жанре сказки, 

расширение знаний о том, как и 

почему из глубины веков дошли до 

нас народные сказки, первые 

авторы литературных сказок.   

Слушание и чтение литературных 

сказок.    

Например, М. Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб», П. П. Ершов 

«Конѐк-горбунок», В. Ф. 

Одоевский «Городок в табакерке», 

С. Т. Аксаков «Аленький 

цветочек», Е. Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени».   

Работа с текстом произведения 

(характеристика героя): 

нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между 

поступками героев, сравнение 

героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков 

героев (2—3 сказки по выбору).   

Учебный диалог: обсуждение 

отношения автора к героям, 

поступкам, описанным в сказках.  

Анализ сюжета рассказа: 

определение последовательности 

событий, формулирование 

вопросов (в том числе 

проблемных) по основным 

событиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте 

заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей.   

Составление вопросного плана 

текста с выделением эпизодов, 

смысловых частей.   

Пересказ  (устно) 

 содержания  произведения 

выборочно.   

Работа в парах: чтение диалогов по 

ролям.  Знакомство со сказом П. П. 

Бажова «Серебряное копытце», 

выделение особенностей жанра.   

Работа с текстом произведения: 

Библиотека ЦОК  
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упражнение в нахождении 

народной лексики, устойчивых 

выражений, выделение в тексте 

слов, использованных в прямом и 

переносном значении, нахождение 

образных слов и выражений, поиск 

устаревших слов, установление 

значения незнакомого слова в 

словаре.  Дифференцированная 

работа:  драматизация  отрывков  

из сказки П. П. Ершова «Конѐк-

горбунок».  Проверочная работа по 

итогам изученного раздела: 

демонстрация начитанности и 

сформированности специальных 

читательских умений. Проверка и 

оценка своей работы по 

предложенным критериям.   

Выбор книги для самостоятельного 

чтения с учѐтом 

рекомендательного списка, 

написание аннотации к 

самостоятельно прочитанному 

произведению.   

Составление (письменно) рассказа-

рассуждения «Моя любимая 

литературная сказка», раскрытие 

своего отношения к 

художественной литературе. 

 

7  Картины 

природы в 

творчестве 

поэтов  

писателей и 

ХIХ века  

(7 часов)  

Лирика, 

лирические 

произведения как 

описание в 

стихотворной 

форме чувств 

поэта, связанных с 

наблюдениями, 

описаниями 

природы 

Расширение круга 

чтения лирических 

произведений 

поэтов ХIХ века: В. 

А.   Жуковский, Е. 

А. Баратынский, Ф. 

И. Тютчев, А. А. 

Фет, Н. А. 

Некрасов.  

Темы стихотворных 

Разговор перед чтением: 

стихотворные произведения как 

способ передачи чувств автора, 

лирические и эпические 

произведения: сходство и 

различия.   

Слушание лирических 

произведений, обсуждение 

эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин 

природы, ответ на вопрос «Какое 

настроение создаѐт 

произведение? Почему?» На 

примере стихотворений Ф. И.  

Тютчева «Ещѐ земли печален 

вид…», «Как неожиданно и 

ярко…», А. А. Фета «Весенний 

дождь», «Бабочка», В.  А.   

Жуковского «Ночь», «Песня», Е.  

А.   Баратынского «Весна, весна! 

Библиотека ЦОК  
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произведений, геро  

й лирического 

произведения. 

Авторские приѐмы 

создания 

художественного 

образа в лирике. 

Углубление 

представлений о 

средствах 

выразительности в 

произведениях 

лирики: эпитеты, 

синонимы, 

антонимы, 

сравнения, 

олицетворения, 

метафоры. 

Репродукция 

картины как 

иллюстрация к 

лирическому 

произведению.   

Как воздух чист!», «Где сладкий 

шѐпот…» (не менее 5 авторов по 

выбору). Работа с текстом 

произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и 

эпитетов, олицетворений, 

метафор, выделение в тексте 

слов, использованных в прямом 

и переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, 

поиск значения незнакомого 

слова в словаре, характеристика 

звукописи, определение вида 

строф.   

Работа в парах: сравнение 

лирических произведений по 

теме, созданию настроения; 

подбор синонимов к заданным 

словам, анализ поэтических 

выражений и обоснование 

выбора автора.   

Упражнение в выразительном 

чтении вслух и наизусть с 

сохранением интонационного 

рисунка произведения  

(конкурс чтецов стихотворений)   

Рассматривание репродукций 

картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных 

строк.   

Творческое задание: воссоздание 

в воображении описанных в 

стихотворении картин. 
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8  Творчество 

Л.Н.   

Толстого  

(7 часов)  

Расширение 

представлений о 

творчестве  Л. Н. 

Толстого: рассказ 

(художественный и 

научно-

познавательный),  

сказки,  басни, быль  

Первоначальное 

представление о 

повести как 

эпическом жанре.  

Значение реальных  

жизненных ситуаций 

в создании рассказа, 

повести.  

Отрывки  из 

автобиографической 

повести Л. Н.  

Толстого «Детство».  

Углубление 

представлений об 

особенностях  

художественного 

текстаописания: 

пейзаж, портрет 

героя, интерьер.  

Примеры текста-

рассуждения в  

рассказах Л. Н.  

Толстого 

Игра «Вспомни и назови»: анализ 

предложенных отрывков из 

произведений Л.  Н.   Толстого, 

определение жанра, объяснение и 

ответ на вопрос «К каким жанрам 

относятся эти тексты? Почему?», 

аргументация своего мнения.   

Разговор перед чтением: общее 

представление об эпосе (на 

примере рассказа), знакомство с 

повестью как эпическим жанром, 

в основе которого лежит 

повествование о каком-либо 

событии.   

Слушание и чтение произведений 

Л.  Н.  Толстого «Детство» 

(отрывки из повести), «Мужик и 

водяной», «Русак», «Черепаха» и 

др.   

Обсуждение темы и главной мысли 

произведений, определение 

признаков жанра 

(автобиографическая повесть, 

рассказ, басня), характеристика 

героев с использованием текста (не 

менее 3 произведений)   

Анализ сюжета рассказа: 

определение последовательности 

событий, формулирование 

вопросов по основным событиям 

сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте 

заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей.   

Работа с композицией 

произведения: определение 

завязки, кульминации, развязки.   

Пересказ содержания 

произведения, используя разные 

типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учѐтом 

специфики художественного, 

научнопознавательного и учебного 

текстов.   

Работа в парах: сравнение 

рассказов (художественный и 

научно-познавательный), тема, 

Библиотека ЦОК  
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главная мысль, события, герои: 

«Черепаха» и «Русак».   

Работа со схемой: «чтение» 

информации, представленной в 

схематическом виде, обобщение 

представлений о произведениях Л. 

Н. Толстого.  Проверочная работа 

по итогам изученного раздела: 

демонстрация начитанности и 

сформированности специальных 

читательских умений. Проверка и 

оценка своей работы по 

предложенным критериям.   

Дифференцированная работа: 

составление устного или 

письменного высказывания (не 

менее 10 предложений) на тему 

«Моѐ любимое произведение Л. Н. 

Толстого».   

Поиск и представление книг на 

тему «Произведения Л. Н. 

Толстого», составление списка 

произведений Л.  

Н. Толстого. 

9 Картины 

природы в 

творчестве 

поэтов и 

писателей ХХ 

века. (6 часов)  

Лирика, лирические 

произведения как 

описание в 

стихотворной форме 

чувств поэта, 

связанных с 

наблюдениями, 

описаниями 

природы. 

Расширение круга 

чтения лирических 

произведений 

поэтов ХХ века: И. 

А.  Бунин, А. А.  

Блок, К. Д 

.Бальмонт, М.  И.  

Цветаева. Темы 

стихотворных 

произведений, герой 

лирического 

произведения. 

Авторские приѐмы 

создания 

художественного 

образа в лирике.   

Углубление 

Разговор перед чтением: 

стихотворные произведения как 

способ передачи чувств автора, 

лирические и эпические 

произведения: сходство и 

различия.   

Слушание лирических 

произведений, обсуждение 

эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин 

природы, ответ на вопрос «Какое 

настроение создаѐт произведение? 

Почему?» На примере 

стихотворений И. А. Бунина 

«Гаснет вечер, даль синеет…», 

«Ещѐ и холоден и сыр…», А. А. 

Блока «Рождество», К.  Д.   

Бальмонта «К зиме», М.  И.  

Цветаевой «Наши царства», 

«Бежит тропинка с бугорка», С. А.   

Есенина  «Бабушкины сказки», 

«Лебѐдушка» (по выбору).   

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении  

сравнений и эпитетов, 

олицетворений, метафор, 

Библиотека ЦОК  
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представлений о 

средствах 

выразительности в 

произведениях 

лирики: эпитеты, 

синонимы, 

антонимы, 

сравнения, 

олицетворения, 

метафоры.  

выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и 

переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, 

поиск значения незнакомого слова 

в словаре, характеристика 

звукописи, определение вида 

строф.   

Работа в парах: сравнение 

лирических произведений по 

теме, созданию настроения, 

подбор синонимов к заданным 

словам, анализ поэтических 

выражений и обоснование выбора 

автора.   

Упражнение в выразительном 

чтении вслух и наизусть с 

сохранением интонационного 

рисунка произведения (конкурс 

чтецов стихотворений)   

Рассматривание репродукций 

картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных 

строк.   

Творческое задание: воссоздание в 

воображении описанных в 

стихотворении картин.   

Написание сочинения-описания 

(после предварительной 

подготовки) на тему «Картины 

родной природы в изображении 

художников». Составление 

выставки книг на тему «Картины 

природы в произведениях поэтов 

ХIХ—ХХ веков», написание 

краткого отзыва о самостоятельно 

прочитанном произведении по 

заданному образцу. 

 

10  Произведения 

о животных и 

родной 

природе (12 

часов)  

Углубление 

представлений о 

взаимоотношениях 

человека и 

животных, защита и 

охрана природы — 

тема произведений 

литературы. 

Расширение круга 

Разговор перед чтением: 

взаимоотношения человека и 

животных, обсуждение цели 

чтения, выбор формы чтения 

(вслух или про себя), 

удержание учебной задачи и 

ответ на вопрос «На какой 

вопрос хочу получить ответ?»   

Чтение вслух и про себя 

Библиотека ЦОК  
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чтения на примере 

произведений А.  И.   

Куприна, В. П.  

Астафьева, К. Г. 

Паустовского, М. М.  

Пришвина.  

произведений о животных: В. 

П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип», «Капалуха», 

«Весенний остров», А. И. 

Куприн «Скворцы», К. Г. 

Паустовский «Какие бывают 

дожди» (не менее 2 

произведений по выбору)   

Учебный диалог: обсуждение 

темы и главной мысли 

произведений, определение 

признаков жанра.   

Работа с текстом произведения: 

составление портретной 

характеристики персонажей с 

приведением примеров из 

текста, нахождение в тексте 

средств изображения героев и 

выражения их чувств, 

сравнение героев по их 

внешнему виду и поступкам, 

установление взаимосвязи 

между поступками, чувствами 

героев.   

Упражнение в составлении 

вопросов (в том числе 

проблемных) к произведению.   

Анализ сюжета рассказа: 

определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление 

вопросного плана текста с 

выделением отдельных 

эпизодов, смысловых частей.   

Работа с композицией 

произведения: определение  
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    завязки, кульминации, развязки.   

Пересказ содержания 

произведения от лица героя с 

изменением лица рассказчика.   

Работа в парах: сравнение 

рассказов (тема, главная мысль, 

герои).   

Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: 

демонстрация начитанности и 

сформированности 

специальных читательских 

умений. Проверка и оценка 

своей работы по предложенным 

критериям.   

Составление высказывания-

рассуждения (устно и 

письменно) на тему «Почему 

надо беречь природу?» (не 

менее 10 предложений). 

Составление выставки книг 

(тема дружбы человека и 

животного), рассказ о любимой 

книге на эту тему.  

 

11  Произведения 

детях (13 

часов)  

о  Расширение 

тематики 

произведений о 

детях, их жизни, 

играх и занятиях, 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками (на 

примере 

содержания 

произведений 

А.П.Чехова, Б.С. 

Житкова, 

Н.Г.Гарина - 

Михайловского и 

др.   

Словесный портрет 

героя как его 

характеристика.   

Авторский способ 

выражения главной 

мысли.   

Основные события 

сюжета, отношение 

к ним героев.  

Разговор перед чтением: 

обсуждение цели чтения, выбор 

формы чтения (вслух или про 

себя), удерживание учебной 

задачи и ответ на вопрос «На 

какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?»   

Чтение вслух и про себя 

произведений о жизни детей в 

разное время: А. П. Чехов 

«Мальчики», Н. Г. 

ГаринМихайловский  «Детство 

Тѐмы», Б . С.   Житков  «Как я 

ловил человечков», К.  Г.  

Паустовский  «Корзина с 

еловыми шишками» (не менее 3 

авторов).   

Работа с текстом произведения: 

составление портретной 

характеристики персонажей с 

приведением примеров из 

текста, нахождение в тексте 

средств изображения героев и 

выражения их чувств, 

сравнение героев по их 

внешнему виду и поступкам, 

Библиотека ЦОК  

https://videouroki.net/razrabotk 

i/priezientatsiia-k-

urokulitieraturnogho-chtieniia-

v-4klassie  
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установление взаимосвязи 

между поступками, чувствами 

героев, определение авторского 

отношения к героям.  

Упражнение в составлении 

вопросов (в том числе  

   проблемных) к произведению.   

Анализ сюжета рассказа: 

определение последовательности 

событий, формулирование 

вопросов по основным событиям 

сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте 

заданного эпизода, составление 

вопросного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей, определение 

завязки, кульминации, развязки 

(композиция произведения).   

Работа в парах: составление 

цитатного плана, оценка 

совместной деятельности.   

Упражнения в выразительном 

чтении небольших эпизодов с 

соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм при чтении 

вслух.   

Пересказ (устно) произведения от 

лица героя или от третьего лица 

Дифференцированная работа: 

составление рассказа от имени 

одного из героев.  Проверочная 

работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация 

начитанности и 

сформированности специальных 

читательских умений Проверка и 

оценка своей работы по 

предложенным критериям.   

Работа в группе: выбор книги по 

теме «О детях», представление 

самостоятельно прочитанного 

произведения и выбранной книги 
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с использованием аппарата 

издания (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, 

иллюстрации, сноски, 

примечания).   

Составление рассказа-

рассуждения о любимой книге о 

детях.  

12  Пьеса 

(5 

часов)  

Знакомство с 

новым жанром — 

пьесой-сказкой.  

Пьеса — 

произведение 

литературы и 

театрального 

искусства.    

Пьеса  как 

 жанр 

драматического 

произведения.    

Пьеса  и 

 сказка: 

драматическое и 

эпическое 

произведения.    

Авторские 

 ремарки: 

назначение, 

содержание. 

Чтение вслух и про себя пьес. 

Например, С. Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев», Е .Л. 

Шварц «Красная Шапочка» (одна 

по выбору).   

Ориентировка в понятиях: пьеса, 

действие, персонажи, диалог, 

ремарка, реплика.   

Учебный диалог: анализ 

действующих лиц, обсуждение 

проблемы: является ли автор 

пьесы действующим лицом, 

ответ на вопрос «Почему в тексте 

приводятся авторские замечания 

(ремарки), каково их 

назначение?»   

Работа в парах: анализ и 

обсуждение драматического 

произведения (пьесы) и 

эпического (сказки) — 

определение сходства и 

различий, диалог как текст 

пьесы, возможность постановки 

на театральной сцене  Чтение по 

ролям.   

Работа в группах (совместная 

деятельность): готовим спектакль 

— выбор эпизода пьесы, 

распределение ролей, подготовка 

ответов на вопросы «С какой 

интонацией говорят герои?», 

«Какая мимика и какие жесты 

нужны в данной сцене?», 

подготовка к инсценированию 

эпизода   

Экскурсия в театр (при наличии 

условий) и просмотр детского 

спектакля.   

Дифференцированная работа: 

создание (рисование) афиши 

Библиотека ЦОК  

https://videouroki.net/razrabotk 

i/priezientatsiia-k-

urokulitieraturnogho-chtieniia-

v-4- klassie 
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спектакля. 

 

13  Юмористические 

произведения  

(6 часов)  

Расширение круга 

чтения 

юмористических 

произведений на 

примере рассказов 

В.Ю.   

Драгунского, Н. Н. 

Носова, В.   

В.   Голявкина,  М.  М.   

Зощенко.  Герои 

юмористических 

произведений.   

Средства 

выразительности 

текста 

юмористического 

содержания: 

гипербола  

Разговор перед чтением: 

обсуждение проблемного 

вопроса «Какой текст является 

юмористическим?»   

Слушание и чтение 

художественных 

произведений, оценка 

эмоционального состояния при 

восприятии юмористического 

произведения, ответ на вопрос 

«Какое чувство вызывает 

сюжет рассказа? Почему?»   

Рассказы В.  Ю.   Драгунского 

«Главные реки», В.  В.  

Голявкина «Никакой горчицы я 

не ел», М.  М.   

Зощенко «Ёлка», «Не надо 

врать», Н.  Н.  Носова «Метро» 

(не менее 2 произведений по 

выбору)   

Работа с текстом произведения: 

составление портретной 

характеристики персонажей с  

Библиотека ЦОК  

https://videouroki.net/razrabotk 

i/priezientatsiia-k-

urokulitieraturnogho-chtieniia-

v-4klassie  

  Юмористи-  ческие   

произведения в кино 

и театре  

приведением примеров из текста, 

нахождение в тексте средства 

изображения героев и выражения 

их чувств.  Работа в парах: чтение 

диалогов по ролям, выбор 

интонации, отражающей 

комичность ситуации.   

Дифференцированная работа: 

придумывание продолжения 

рассказа.   

Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: 

демонстрация начитанности и 

сформированности специальных 

читательских умений. Проверка и 

оценка своей работы по 

предложенным критериям.   

Литературная викторина по 

произведениям  

Н.Н.Носова, В. Ю. Драгунского.   

Слушание записей (аудио) 

юмористических произведений, 
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просмотр фильмов.  

14  Зарубежная 

литература (8 

часов)  

Расширение круга 

чтения 

произведений 

зарубежных 

писателей 

Литературные 

сказки Ш. Перро, Х 

-К Андерсена, 

братьев Гримм 

Приключенческая 

литература: 

произведения Дж. 

Свифта, Марка 

Твена.  

Разговор перед чтением: 

установление цели чтения, ответ 

на вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая 

произведение?»   

Чтение литературных сказок 

зарубежных писателей (по 

выбору): братья Гримм 

«Белоснежка и семь гномов», Ш. 

Перро «Спящая красавица», Х. – 

К.Андерсен  «Дикие лебеди», 

«Русалочка». Работа с текстом 

произведения (характеристика 

героя): нахождение описания 

героя, определение взаимосвязи 

между поступками героев, 

сравнение героев по аналогии или 

по контрасту, оценка поступков 

героев.  Учебный диалог: 

обсуждение отношения автора к 

героям, поступкам, описанным в 

сказках.   

Анализ сюжета сказки: 

определение последовательности 

событий, формулирование 

вопросов по основным событиям 

сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте 

заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей.   

Составление вопросного плана 

текста с выделением эпизодов, 

смысловых частей.   

Пересказ (устно) содержания 

произведения выборочно. Работа в 

парах: чтение диалогов по ролям.   

Чтение приключенческой 

литературы: Дж. Свифт 

«Путешествие Гулливера» 

(отрывки), Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера» 

Библиотека ЦОК  

https://videouroki.net/razrabotk 

i/priezientatsiia-k-

urokulitieraturnogho-chtieniia-

v-4klassie  



 

186  

  

(отрывки)   

Работа с текстом произведения 

(характеристика героя): 

нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между 

поступками героев, сравнивание 

героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков 

героев.   

Поиск дополнительной 

справочной информации о 

зарубежных писателях: Дж. 

Свифт, Марк Твен, Л. Кэрролл, 

представление своего сообщения в 

классе, составление выставки книг 

зарубежных сказок, книг о 

животных.   

Выбор книги для 

самостоятельного чтения с учѐтом 

рекоменда- тельного списка, 

написание аннотации к 

самостоятельно прочитанному 

произведению. 

15  Библиографическая 

культура (работа с  

детской книгой и 

справочной  

литературой)  

(7 часов)  

Польза чтения и 

книги: книга  

— друг  

и учитель. 

Расширение знаний 

о правилахчитателя 

и способах выбора 

книги  

(тематический, 

систематический 

каталог) Виды 

информации в 

книге: научная, 

художественная (с 

опорой на внешние 

показатели книги), 

еѐ справочно-

иллюстративный  

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 

«Картинысказки».   

Работа в парах: «чтение» 

информации, 

представленной в 

схематическом виде, 

заполнение схемы.   

Темы очерков.  

Проверочная работа по 

итогам изученного раздела: 

демонстрация начитанности и 

сформированности  

Библиотека ЦОК  

https://videouroki.net/razrabotk 

i/priezientatsiia-k-

urokulitieraturnogho-chtieniia-

v-4klassie  
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  материал. Очерк как 

повествование о 

реальном событии 

Типы книг (изданий): 

книга- 

произведение, книга-

сборник, собрание 

сочинений, 

периодическая 

печать, справочные 

издания. Работа с 

источниками 

периодической 

печати.  

специальных читательских умений. 

Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям.   

Упражнения в выразительном чтении 

стихотворных и прозаических 

произведений с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм 

при чтении вслух.   

Поиск информации в справочной 

литературе, работа с различными 

периодическими изданиями: газетами 

и журналами для детей. Составление 

аннотации (письменно) на любимое 

произведение Коллективная работа: 

подготовка творческого проекта на 

темы.  

«Русские писатели и их 

произведения», «Сказки народные и 

литературные», «Картины природы в 

творчестве поэтов», «Моя любимая 

книга.»   

Рекомендации по летнему чтению, 

оформление дневника летнего чтения.  

 

  Резерв: 13 

часов  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с:   

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования;  

- Основной образовательной программой начального общего образования ГАОУ СО 

«Гимназия №8»; 

Ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Рабочей программе 

воспитания ГАОУ СО «Гимназия №8»; 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, 

развития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» 

на уровне начального общего образования, определяет обязательную (инвариантную) 

часть содержания изучаемого иностранного языка, за пределами которой остаѐтся 

возможность выбора учителем вариативной составляющей содержания образования по по 

иностранному (английскому) языку.  

На уровне начального общего образования закладывается база для всего 

последующего иноязычного образования обучающихся, формируются основы 

функциональной грамотности, что придаѐт особую ответственность данному этапу 

общего образования. Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях 

начинается со 2 класса. Обучающиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения 

на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

обучающимися других возрастных групп.  

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный 

характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые 

элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определѐнном этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются 

на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи.  

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, 

воспитывающие.  

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования включают:  

- формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учѐтом 

возрастных возможностей и потребностей обучающегося;  

- расширение лингвистического кругозора обучающихся за счѐт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения;  

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках;  

- использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение);  

- формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 

словарями по иностранному языку.  
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Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования включают:  

- осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов;  

- становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития;  

- развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств;  

- формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка  

деятельности;  

- становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 

языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном 

языке.  

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 

национальных ценностей. Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает:  

- понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения 

в условиях взаимодействия разных стран и народов;  

- формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, готовности представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного 

общения, соблюдая речевой этикет и используя имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения;  

- воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры 

своего народа;  

- воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов;  

- формирование положительной мотивации и устойчивого учебнопознавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык».  

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) относится к области  

«Иностранный язык». Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 

(английского) языка - 204 часа: во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 

часов (2 часа в неделю), в 4 классе - 68 часов (2 часа в неделю).  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ   

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.  
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Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники 

родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество).  

Коммуникативные умения.  

Говорение.  

Коммуникативные умения диалогической речи.  

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:  

– диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение;  

– диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге.  

Аудирование.  

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении).  

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении).  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте 

с использованием иллюстраций и языковой догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение 

из воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с использованием иллюстраций и 

языковой догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка.  

Смысловое чтение.  

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием 

иллюстраций и языковой догадки.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой догадки.  

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

личного характера.  

Письмо.  

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний,  
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слов).  

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста 

слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в 

предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка.  

Написание с использованием образца 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 согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее ―г‖ (there is/there).  

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, 

побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей.  

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Выделение из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.  

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка.  

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.  

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.  

Графика, орфография и пунктуация.  

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 

изученных сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов 

(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже 

(Ann’s). Лексическая сторона речи.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса.  

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) 

с помощью языковой догадки.  

Грамматическая сторона речи.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи: изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме).  

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.).  



 

192  

  

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), 

составным именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным 

сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.).  

 Предложения  с  глаголом-связкой  to be  в  Present Simple Tense  

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

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like 

porridge.).  

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.).  

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

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

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a 

cat? - Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?).  

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия 

умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?).  

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли с 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 (с 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 (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг.  

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

Компенсаторные умения.  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).  

Использование при формулировании 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.  
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Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и 

интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских 

книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

Коммуникативные умения.  

Говорение.  

Коммуникативные умения диалогической речи.  

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:  

- диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение;  

- диалога - побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника;  

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге.  

Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций 

основного содержания прочитанного текста.  

Аудирование.  

Понимание  на  слух  речи  учителя  и  других  обучающихся 

 и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении).  

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении).  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте 

с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение 

из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка.  

Смысловое чтение.  

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  
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Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера.  

Письмо.  

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей.  

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено.  

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка.  

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с днѐм 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.  

Языковые знания и навыки.  

Фонетическая сторона речи.  

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английского алфавита.  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее ―г‖ (there is/there are).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Различение на слух, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения 

гласных в третьем типе слога (гласная + г); согласных, основных звукобуквенных 

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

двусложных и многосложных словах.  

Выделение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.  

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции.  

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.  

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.  

Графика, орфография и пунктуация.  

Правильное написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака 

апострофа в сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжательном падеже.  

Лексическая сторона речи.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических 

единиц, усвоенных на первом году обучения.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman).  

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) 

с помощью языковой догадки.  

Грамматическая сторона речи.  
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы 

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

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house 

near the river.).  

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

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

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

предложениях.  

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

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my  

bike.).  

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, 

children’s toys, boys’ books).  

Слова,  выражающие  количество  с  исчисляемыми  и 

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

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения (this - these; that - those). Неопределѐнные местоимения  

(some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any 

friends? - Yes, I’ve got some.).  

Наречия частотности (usually, often).  

Количественные числительные (13-100). Порядковые числительные (1-30).  

Вопросительные слова (when, whose, why).  

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

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

Социокультурные знания и умения.  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с 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 при формулировании собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; иллюстраций.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации.  

  

4 КЛАСС  

Тематическое содержание речи.  

Мир моего «я».  

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). Мир моих увлечений.  

Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом.  

Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы.  
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Мир вокруг меня.  

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые 

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

(город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).  

Покупки.  

Родная страна и страны изучаемого языка.  

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные 

достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора.  

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка.  

Коммуникативные умения.  

Говорение.  

Коммуникативные умения диалогической речи.  

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:  

– диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение 

извинения;  

– диалога - побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника;  

– диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 

использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций .  

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи).  

Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием ключевых 

слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций.  

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 

задания.  

Аудирование.  

Коммуникативные умения аудирования.  

Понимание  на  слух  речи  учителя    и  других 

 обучающихся  и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении).  

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении).  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  
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Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера.  

Смысловое чтение.  

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

использованием иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 

главная мысль, главные факты/события) текста с использованием иллюстраций и 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки, в том числе контекстуальной.  

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка  

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в 

них информации.  

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение.  

Письмо.  

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей.  

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

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

Написание с использованием образца поздравления с праздниками (с днѐм 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.  

Написание электронного сообщения личного характера с использованием образца.  

Языковые знания и навыки.  

Фонетическая сторона речи.  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее ―г‖ (there is/there are).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмикоинтонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия 

ударения на служебных словах; интонации перечисления.  

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

гласных в третьем типе слога (гласная + г); согласных; основных звукобуквенных 

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

двусложных и многосложных словах.  

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

или частичной транскрипции, по аналогии.  

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.  

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.  

Графика, орфография и пунктуация.  

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; 

запятой при обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в 

сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 

существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). Лексическая сторона речи.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 

350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения.  

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to 

play - a play).  

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов  

(pilot, film).  

Грамматическая сторона речи.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных  

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

предложениях.  

Модальные глаголы must и have to.  

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего 

действия (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no.  

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good - better - (the) best, bad - worse - (the) worst. Наречия времени.  

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения.  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с 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 достопримечательности).  

Компенсаторные умения.  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста).  

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; картинок, фотографий.  

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка.  
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Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ.  

Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

- гражданско-патриотическое воспитание:  

- становление ценностного отношения к своей Родине - России;  

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного  

края;  

- уважение к своему и другим народам;  

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; эстетическое воспитание:  

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной);  

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью; трудовое 

воспитание:  

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессия; экологическое 

воспитание: бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих вред 

природе; ценности научного познания:  

- первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании.  

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий:   

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  
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- объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;  

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма;  

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;  

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.  

- У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

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

на основе предложенных учителем вопросов;  

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации;  

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);  

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, 

причина следствие);  

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

- выбирать источник получения информации;  

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки;  

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете;  

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

в соответствии с учебной задачей;  

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

У  обучающегося  будут  сформированы  умения  общения 

 как  часть коммуникативных универсальных учебных действий:  

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;  

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;  

- признавать возможность существования разных точек зрения;  

- корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение;  

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

- подготавливать небольшие публичные выступления;  

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

выступления.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий:  
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- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; - 

выстраивать последовательность выбранных действий.  

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий:  

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 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 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

- ответственно выполнять свою часть работы;  

- оценивать свой вклад в общий результат;  

- выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного 

образца.  

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в совокупности еѐ составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).  

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку:  

Коммуникативные умения. Говорение:  

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

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) 

зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого 

собеседника);  

- создавать устные связные монологические высказывания объѐмом не менее 3 фраз 

в рамках изучаемой тематики с использованием картинок, фотографий и (или) ключевых 

слов, вопросов.  

Аудирование:  

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся;  

- воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования - до 40 

секунд).  

Смысловое чтение:  

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

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного;  

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

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
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пониманием запрашиваемой информации, 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 нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

- писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками (с днѐм 

рождения, Новым годом).  

Языковые знания и навыки.  

Фонетическая сторона речи:  

- знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

- применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, выделять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв;  

- читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

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

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Графика, орфография и 

пунктуация:  

- правильно писать изученные слова;  

- заполнять пропуски словами; дописывать предложения;  

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

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 типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

утвердительной форме);  

- распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные простые 

предложения;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

It;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения, с  

начальным There + to be в Present Simple Tense;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (Не speaks English.);  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с  

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.);  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголомсвязкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как Гш Dima, I’m eight. 

Гт fine.  

Гт sorry. It’s... Is it.? What’s ...?;  

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

глагольными формами;  
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.);  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную  

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

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 

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

сап для получения разрешения (Can I go out?);  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнный, 

определѐнный и нулевой артикль с существительными (наиболее распространѐнные 

случаи употребления);  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen - pens; a man - men;  

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

местоимения;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные  

местоимения this - these;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1-12);  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

who, what, how, where, how many;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, 

near, under;  

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

однородных членах).  

Социокультурные знания и умения:  

- владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм 

рождения, Новым годом, Рождеством;  

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

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку:  

Коммуникативные умения.  

Говорение:  

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

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и 

(или) зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны 

каждого собеседника);  

- создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объѐмом не менее 4 фраз с 

вербальными и (или) зрительными 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 других обучающихся 

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

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой 

и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования - до 1 минуты).  

Смысловое чтение:  

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

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного;  

- читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (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 другие;  

- писать с использованием образца 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 + г);  

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

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night);  

- читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

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

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Графика, орфография и 

пунктуация:   

- правильно писать изученные слова;  

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф).  

Лексическая сторона речи:  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, 

освоенных на первом году обучения;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman).  

Грамматическая сторона речи:  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные  

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

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

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

the south.);  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами 

на -ing: to like/enjoy doing something;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to  

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

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case);  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие 

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

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности  

usually, often;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные  

местоимения that - those;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнные 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

when, whose, why;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13-100);  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные 

(1-30);  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

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

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in 

front of, behind;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, 

on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday.  

Социокультурные знания и умения:  

- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днѐм рождения, Новым годом, Рождеством);  

- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку:  

Коммуникативные умения.  

Говорение:  

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

диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4-5 реплик со 

стороны каждого собеседника);  

- вести диалог - разговор по телефону с использованием картинок, фотографий и 

(или) ключевых слов 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; 

повествование/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;  
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- 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 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объѐме не менее 4-5 

фраз.  

Аудирование:  

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

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

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

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

Смысловое чтение:  

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

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного;  

- читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения - до 160 

слов;  

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка;  

- читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другие) и понимать 

представленную в них информацию.  

Письмо:  

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

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другие;  

- писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий;  

- писать с использованием образца электронное сообщение личного характера 

(объѐм сообщения - до 50 слов).  

Языковые знания и навыки.  

Фонетическая сторона речи:  

- читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

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

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Графика, орфография и 

пунктуация:  

- правильно писать изученные слова;  

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении).  

Лексическая сторона речи:  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

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

освоенных в предшествующие годы обучения;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -1st: teacher, actor, artist), 

словосложения (blackboard), конверсии (to play - a play). Грамматическая сторона речи:  
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях;  

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

to и Future Simple Tense для выражения будущего действия;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение по;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good - better - (the) best, 

bad - worse - (the) worst);  

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

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени.  

Социокультурные знания и умения:  

- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм 

рождения, Новым годом, Рождеством);  

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

- иметь представление о некоторых литературных персонажей;  

- иметь представление о небольших произведениях детского фольклора (рифмовки, 

песни);  

- кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК»  

№/п  Тема, 

раздел 

курса  

Программное 

содержание  

Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся  

Электронные  

(цифровые) образовательные 

ресурсы  

  2 класс – 68 часов    

1  Знакомство   

(с 

одноклассниками, 

учителем: имя, 

возраст).  

  

  

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского  

речевого 

этикета). 

(Всего 10 

ч)  

My letters! (6 ч);  

Hello! (2 ч) 

(Starter Module);  

My Birthday! (1 ч) 

(Module  

2);  

  

  

  

Let’s go! (1 ч)  

Ведут этикетный 

диалог в ситуации 

бытового общения 

(приветствуют, 

прощаются, узнают, 

как дела, знакомятся, 

расспрашивают о 

возрасте).  

Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен.  

Воспроизводят 

графически и 

каллиграфически 

корректно все буквы 

английского алфавита и 

основные 

буквосочетания 

(полупечатным 

шрифтом). Различают 

на слух и адекватно 

произносят все звуки 

английского языка.  

Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом.  

Употребляют глагол-

связку to be в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в Present 

Simple, личные 

местоимения в 

именительном и 

объектном падежах (I, 

me, you), 

притяжательные 

местоимения my и your, 

вопросительные слова 

(what, how, how (old), 

указательное 

местоимение this, 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4207/ 

main/ 152099/  

  

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4208/ 

main/ 152253/  
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соединительный союз 

and.  

2  Я и моя семья: 

члены семьи, их 

имена, 

внешность.   

My Family! (2 ч) 

(Starter Module);   

She’s got blue 

eyes! Teddy’s  

Ведут диалог-расспрос 

(о любимой еде) и 

диалог — побуждение 

к действию (сообщают 

о погоде и советуют, 

что нужно надеть).  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4208/ 

main/ 152253/  

 

 (6 ч)  

Покупки в 

магазине: 

одежда, обувь, 

основные 

продукты пи- 

тания.  

Любимая еда.   

(8 ч)  

Семейные 

 праздники: 

день рождения.   

(2 ч)  

(Всего 16 ч)  

Wonderful! (4 ч) 

(Module 4);  

  

My Holidays!  (2  

ч)  (Module 5); 

Yummy  

Chocolate! My 

favourite  

food! (6 ч) 

(Module 2);  Food 

Favourites! 

Typical  

Russian Food 

(Module 2);  

  

My  Birthday!  (2  

ч)   

(Module 2)  

Пользуются основными 

коммуникативными типами 

речи (описанием, сообщением, 

рассказом) —  представляют  

членов своей семьи, описывают 

(предмет, картинку, внешность); 

рассказывают (о себе, членах 

своей семьи и любимой еде, о 

том, что носят в разную 

погоду).  

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения.  

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен.  

Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, 

песни.  

Вербально  или  невербально  

реагируют на услышанное.  

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале.  

Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе, 

любимой еде и поздравление с 

днѐм рождения.  

Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом.  

Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и 

корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей.  
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Употребляют Present Continuous 

в структурах  

I’m/he    is    wearing...,    глагол 

like в Present Simple в 

утвердительных и 

отрицательных предложениях, 

побудительные предложения в 

утвердительной форме, 

вспомогательный глагол to do, 

существительные в 

единственном и мно- 

жественном числе, образованные 

по правилу, личные местоимения 

в именительном падеже it, they, 

притяжательные местоимения 

her, his, числительные 

(количественные от 1 до 10) 

 3  Мир  моих 

 увлечений.  

Игрушки.   

(8 ч)   

  

  

Выходной день  

(в цирке, 

кукольном   

  

 театре),  

каникулы.   

(6 ч)  

(Всего 14 ч)  

My Toys! (5 ч) 

(Module 4);   

Teddy Bear 

 Shops.  Old  

Russian  Toys  

(Module  4);  I 

Can Jump! (3 

ч)  (Module  

3);   

  

At the Circus! (2  

ч) (Module  

3);   

My Holidays! (2 

ч) (Module  

5);  Showtime!  (2  ч);  

Holidays in  

Russia  (Module 

5)  

Ведут диалог-расспрос (о 

том, где находятся игрушки, 

что умеют делать 

одноклассники)  и  диалог — 

побуждение к  действию  

(обмениваются  репликами о 

том, как выглядят и что 

умеют делать).  

Рассказывают (о себе, о том, 

что умеют делать, о своих 

игрушках). Оперируют 

активной лексикой в 

процессе общения.  

Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен.  

Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни.   

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале.  

Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе,  

своих  игрушках,  о  том, что 

они умеют делать.  

Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом.   

Соблюдают нормы 

произношения звуков  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4208/ 

main/ 152253/  

  

  

  

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4208/ 

main/ 152253/  
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   английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи и правильно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей.   

Употребляют глагол have 

got в утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях в Present 

Simple, неопределѐнную 

форму глагола, модальный 

глагол can, личное 

местоимение we в 

именительном, объектном 

и притяжательном 

падежах (our, us), предлоги 

on, in, under, at, for, with, 

of, наречие степени very.  

 

4  Любимое 

 домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет,  

размер, 

характер, что 

умеет делать. 

(Всего 4 ч)  

My Animals! (4  

ч)  (Mod- ule 3);   

  

Pets in Russia 

(Mod- ule 3)  

Говорят о том, что умеют 

делать животные. 

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения.  

Воспроизводят наизусть 

текст песни.   

Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале: 

краткие диалоги, 

рифмовки, песни.  

Выразительно читают 

вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале.  

Употребляют модальный 

глагол can.  

Соблюдают правильное 

ударение в сло- вах и 

фразах, интонацию в 

целом.  

Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи и корректно 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4208/ 

main/ 152253/  
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произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей.  

 

5  Мир вокруг меня. Мой 

дом/ 

 квартира/комната

: названия  комнат, 

 их размер, 

предметы мебели и 

интерьера.   

(9 ч)  

Времена года. Погода. 

(5  

ч)   

(Всего 14 ч)  

  

My Home! (9 

ч) (Module 

1); Gardens 

in the UK. 

Gardens in 

Russia 

(Module 1);   

  

It’s  windy!   

Magic   

Island! (5 ч) 

(Module 5)  

Ведут диалог-расспрос 

о предметах мебели в 

доме, погоде; о том, 

где находятся члены 

семьи.  

Рассказывают о своѐм  

доме, погоде.   

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения.  

Воспроизводят 

наизусть тексты 

рифмовок, песен.   

Понимают на слух 

речь учителя, 

одноклассников и 

небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале: краткие 

диалоги, рифмовки, 

песни.   

Вербально или  

невербально  реагируют 

на услышанное.   

Выразительно читают 

вслух небольшие 

тексты, построенные 

на изученном 

языковом материале.   

Пишут с опорой на 

образец небольшой 

рассказ о своѐм доме.  

Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом.   

Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух  и устной 

речи и корректно 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4208/ 

main/ 152253/  
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произносят 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей.  

Употребляют глагол-

связку to be в 

отрицательных и 

вопросительных  

предложениях в  

Present  Simple,  Present  

Continuous в структуре 

It’s raining, безличные 

пред- ложения в 

настоящем времени 

(It’s hot), личные 

местоимения в 

именительном и  

 

   объектном падежах (I, she, 

he, me, you), 

существительные в 

единственном и 

множественном числе, 

образованные по правилу, 

вопросительное 

местоимение where, 

предлоги on, in.  

 

6  Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна (общие 

 сведения: 

название 

 UK/ 

 Russia, 

домашние 

питомцы и их 

популярные 

имена, блюда 

национальной 

 кухни, 

игрушки.   

 (5 ч)  

Gardens in the 

UK. Gardens in 

Russia   

(1 ч) (Module 1);   

Food Favourites! 

(UK). Typical 

Russian Food (1 

ч) (Module 2);      

Crazy about 

Animals! (UK).  

Pets in Rus- sia 

(1 ч)  

(Module 3);  

Описывают       картинку,       

рассказывают о своѐм 

питомце, традиционных 

русских игрушках, местах 

отдыха, называют блюда 

национальной  русской  

кухни,  говорят о том, что 

можно увидеть в саду.  

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения.  

Воспроизводят 

 наизусть 

 небольшие 

произведения детского 

фольклора: рифмовки, 

стихотворения.  

Пользуются англо-русским 

словарѐм с применением 

знания алфавита.  

Понимают на слух речь 

учителя, высказывания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4208/ 

main/ 152253/  
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одноклассников.  

7  Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

(рифмовки, 

стихи, песни, 

сказки).  

Некоторые 

формы речевого 

и неречевого 

этикета стран 

изучаемого 

языка в ряде 

ситуаций 

общения (во 

время 

совместной 

игры).   

(5 ч)  

(Всего 10 ч)  

Teddy  Bear  

Shops   (UK). 

Old Russian 

Toys (1 ч)  

(Module 4);   

Beautiful Corn- 

wall (UK).  

Holidays in Rus- 

sia (1 ч)  

(Module 5);  

  

The Town 

Mouse and the 

Country Mouse 

(5 ч) (Read- er, 

Modules 1—5);  

  

Teddy Bear. 

Happy Birthday! 

Ten Little 

Puppets Sitting 

on a Wall  

Выразительно читают 

вслух небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале.  

Вписывают недостающие 

буквы, правильно 

списывают слова и 

предложения, пишут 

мини-проекты, записку-

приглашение.  

Читают предложения с 

правильным фразовым и 

логическим ударением.  

Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом.  

Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4208/ 

main/ 152253/  

 3 класс – 68 часов 

 

1  Знакомство   

 (с 

одноклассниками, 

учителем). (1 ч)  

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

 английског

о речевого 

этикета).   

(1 ч)  

(Всего 2 ч)  

Welcome 

Back!  

(2 ч) (Starter 

Module);  

 Ведут этикетный диалог 

(знакомство, встреча, 

номер телефона).  

Пересказывают 

 прочитанный  текст 

 по опорам.  

Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников 

и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале: краткие 

диалоги, песню.   

Выразительно читают 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале.   

Соблюдают правильное 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3546/ 

start/  

291228/  
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ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом.  

Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи и правильно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей.  

2  Я и моя семья: 

члены семьи, их 

имена, возраст.  

(6 ч)  

Family 

Moments! (6 ч) 

(Module 2); 

Families near 

and far! My 

Family Tree! 

(Module 2); 

Family Crest!  

(Module 6);  

Ведут диалог-расспрос (о 

любимой еде) и этикетный 

диалог (в магазине).  

Рассказывают (о членах 

своей семьи, 

предпочтениях в еде, 

распорядке дня, называют 

время).  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3546/ 

start/  

291228/  

3  Мой  день 

 (распорядо

к дня). Покупки в 

магазине: 

основные 

 продукты 

питания. 

Любимая еда. (12 

ч)  

Day  by  Day!   

(6   ч)  

(Module 8);   

Tesco Superstore 

(Module 4);  

 All the things I 

like! (6  ч) 

(Module   3); A 

bite to eat! I 

scream for ice 

cream!  

(Module 3);  

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения.  

Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен.  

Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале: 

краткие диалоги, 

рифмовки, песни.  

Воспринимают на слух и 

понимают как основную 

информацию, так и детали.  

Вербально  или  

невербально  реагируют на 

услышанное.  

Выразительно читают 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3546/ 

start/  

291228/  
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Находят значение 

отдельных незнакомых 

слов в  двуязычном  

словаре  учебника 

 

4  Семейные 

праздники:  

Рождество. 

День  матери.   

Подарки.   

(2 ч)  

(Всего 20 ч)  

Merry Christmas, 

every- body! 

Mother’s Day (2 

ч)  

(Special Days!);   

Everybody likes presents!  

(Module 5)  

Пишут с опорой на образец 

о своей семье, любимом дне 

недели, о том, что делают в 

выходные, составляют 

список для покупки 

продуктов и пишут записку.  

Отличают  буквы  от 

 транскрипционных 

значков.  

Пишут транскрипционные 

знаки  /eI/  и /{/;  

/aI/ и /I/; /k/, /s/, / /.  

Овладевают основными 

правилами чтения и 

орфографии,   

 написанием   

 наиболее 

употребительных слов.  

Читают окончания 

существительных во 

множественном числе.  

Читают буквы a, i в 

открытом и закрытом 

слогах, букву c в различных 

сочетаниях и положениях.  

Соотносят    графический    

образ    слова с его звуковым 

образом на основе знания 

основных правил чтения.  

Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом.  

Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и 

корректно произносят 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Употребляют 

притяжательные 

местоимения, множественное 

число существительных, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3546/ 

start/  

291228/  
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образованных по правилу, 

предлоги времени in,  at,  

конструкцию I’d like to ... . 

 

5  Мир  моих 

 увлечени

й. Игрушки.  

Мои  любимые  

занятия.  (4 ч)  

Come in and 

play! (4 ч)  

(Module 4);   

Get ready, get 

set, go! Fun after 

school (Module        

7);  Cartoon 

Favourites! 

Cartoon time 

(Module 8)  

Ведут диалог-расспрос  о  

принадлежности игрушек, 

о том, что делают в данное 

время, что любят делать в 

свободное время.  

Рассказывают о своѐм 

хобби, выходном дне.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3546/ 

start/  

291228/  

6  Выходной 

день (в театре 

животных,  

доме-музее, 

парке).  

(4 ч)  

(Всего 8 ч)  

A day off! (4 ч) 

(Module 7);   

Grandpa Durov’s 

Wonder-  

land (Module 5);   

House museums 

in Russia  

(Module 6)  

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения.  

Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен.  

Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале: 

краткие диалоги, 

рифмовки, песни.  

Вербально  или  

невербально  реагируют на 

услышанное.  

Воспринимают на слух и 

понимают как основную 

информацию, так и детали.  

Выразительно читают 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале.  

Находят значение 

отдельных незнакомых слов 

в  двуязычном  словаре  

учебника.  

 Пишут  с 

 опорой  на 

 образец проведѐнном 

в парке.  

Отличают  буквы  от 

 транскрипционных 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3546/ 

start/  

291228/  
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значков.  

Пишут транскрипционные  

знаки  /oU/  и  /Б/;  

/n/ и /О/.  

Овладевают основными 

правилами чтения и 

орфографии,   

 написанием   

 наиболее 

употребительных слов.  

Читают букву о в открытом 

и закрытом слогах, 

сочетание ng в сравнении с 

n.  

Соотносят    графический    

образ    слова с его 

звуковым образом на 

основе знания основных 

правил чтения.  

Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом.  

Соблюдают  нормы  

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и 

корректно произносят 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей.  

Употребляют 

неопределѐнный артикль a/ 

an, указательные 

местоимения this/that, 

местоимения  some,  any,  

Present Continuous, Present 

Simple, структуру like doing. о дне,  

 

7  Я  и  мои 

 друзья: 

увлечения/хобби, 

совместные 

занятия.   

(2 ч)   

Любимое 

 домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, 

размер, характер, 

что умеет делать. 

(6 ч)   

A day off! (2 ч) 

(Module 7);  

  

  

Furry Friends! 

(6 ч) (Module 

5)  

Ведут диалог-расспрос о 

возрасте животных.  

Называют части тела и 

описывают животных. 

Пересказывают 

 прочитанный  текст 

 по опорам.  

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения.  

Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен.  

 Понимают  на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3546/ 

start/  

291228/  
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(Всего 8 ч)   слух  речь  у 

одноклассников и 

небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале: краткие 

диалоги, рифмовки, 

песни.  

Вербально  или  

невербально  реагируют на 

услышанное.  

Выразительно читают 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале.  

Находят значение 

отдельных незнакомых 

слов в  двуязычном  

словаре  учебника. Пишут 

с опорой на образец о 

своѐм питомце. Отличают 

буквы от 

транскрипционных 

значков.  

Пишут транскрипционные  

знаки  /aI/  и /I/.  

Овладевают основными 

правилами чтения и 

орфографии,   

 написанием   

 наиболее 

употребительных слов.  

Читают букву y в 

открытом и закрытом 

слогах.  

Соотносят  графический 

образ  слова с его 

звуковым образом на 

основе знания основных 

правил чтения.  

Читают  написанные 

цифрами количественные 

числительные от 20 до 50. 

Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом.  

Соблюдают нормы 

произношения звуков 
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английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей.  

 Употребляют 

 множественное

  

число чителя, 

существительных, 

образованных не по 

правилу, числительные от 

20 до 50. 

 Моя  школа: 

 учебные 

предметы, 

 школьные 

принадлежности.  

(Всего 6 ч)  

School  Days!  

(6  ч)  

(Module 1);   

Schools in the 

UK! Primary  

schools in 

Russia (Module 

1)  

  

Ведут  диалог-расспрос 

 о  любимых 

предметах.  

Рассказывают о  школьных  

предметах. Оперируют 

активной лексикой в 

процессе общения.  

Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен.  

Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале: 

краткие диалоги, 

рифмовки.  

Вербально  или  

невербально  реагируют на 

услышанное.  

Выразительно читают 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале.  

Находят значение 

отдельных незнакомых 

слов в  двуязычном  

словаре  учебника.  

Пишут с опорой на образец 

электронное сообщение о 

любимых школьных 

предметах. Отличают 

буквы от 

транскрипционных 

значков.  

Пишут транскрипционные 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3546/ 

start/  

291228/  
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знаки /Ц/ и /e/.  

Читают букву e в открытом 

и закрытом слогах.  

Соотносят графический  

образ  слова с его 

звуковым образом на 

основе знания основных 

правил чтения.  

Овладевают основными 

правилами чтения и 

орфографии,  написанием  

наиболее употребительных 

слов.  

Читают  написанные 

 цифрами 

количественные 

числительные от 11 до 20. 

Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом.  

Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей.  

Употребляют 

повелительное наклонение 

глаголов, числительные от 

11 до 20, разделительный 

союз but. 
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9  Мир вокруг  меня. 

Мой 

дом/квартира/ 

комната:  

Названия комнат,  их   

размер,  

предметы 

мебели и 

интерьера. 

(Всего 8 ч)  

Come in  and  

play!  In  my  

room! (2 ч) 

(Module 4);  

  

Home sweet 

home!  

My House! (6  

ч) (Module 6)  

Ведут диалог-расспрос  (о  

предметах  мебели и их 

количестве).  

Рассказывают    о 

     своѐм  

доме/квартире/комнате.  

Оперируют активной  

лексикой  в  процессе 

общения.  

Воспроизводят наизусть  

тексты  рифмовок, песен.  

Понимают на  слух  речь  

учителя,  одноклассников и 

небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном    

языковом    материале:    

краткие диалоги, рифмовки, 

песни.  

Вербально  или   

невербально   реагируют на 

услышанное.  

Выразительно читают  

вслух  и  про  себя 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале.  

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в  

двуязычном  словаре  

учебника.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3546/ 

start/  

291228/  

 

   Читают о гербе семьи с 

извлечением основной 

информации.  

Пишут с опорой на образец 

о предметах мебели   в    

своей    комнате,    

описывают дом/квартиру.  

Отличают буквы  от  

транскрипционных значков.  

Пишут транскрипционные  

знаки  /ь/  и /ц/.  

Читают букву u в открытом 

и закрытом слогах.  

Овладевают основными 

правилами чтения и 

орфографии,   

 написанием   

 наиболее 

употребительных слов.  

Соотносят  графический  
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образ  слова с его звуковым 

образом на основе знания 

основных правил чтения.  

Распознают и используют 

связующее ―r‖. 

Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом.  

Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и 

корректно произносят 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей.  

Употребляют 

 указательные 

 местоимения 

these/those, предлоги места 

next to, in front of, behind, 

 множественное 

 число 

существительных, 

 образованных 

 не  по правилу (-

es, -ies, -ves), структуру there 

is/there are, вопросительное 

слово how (many), союз 

because.  

10  Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна (дома, 

 магазины, 

животный 

 мир, 

 блюда 

национальной 

 кухни, 

школа, мир 

увлечений). (8 ч) 

Schools in the 

UK. Primary  

Schools in Russia 

(1 ч) (Module 1);  

Families near and 

far (UK,  

Australia). 

Families in 

Russia (1 ч) 

(Module 2);  

A bite to eat! 

(UK), I scream  

for ice cream! (1 

ч) (Module 

   3);    

Tesco Superstore 

 (UK), 

Everybodylikes 

presents! (1 ч) 

(Module 4);   

Animals Down  Under!  

Ведут этикетный  диалог  в  

магазине.  

Составляют собственный 

текст по аналогии  и   

рассказывают   о   своей   

школе, о том, чем 

занимаются после уроков, 

семейном дереве, о 

лакомствах, подарках и 

Деде Морозе, домах-

музеях, о любимом 

персонаже мультфильмов.  

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения.  

Воспроизводят 

 наизусть 

 небольшие 

произведения 

 детского 

 фольклора: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3546/ 

start/  

291228/  
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(Australia).  

Grandpa  Durov’s  

Wonderland (1ч) 

(Module 5);   

British  Homes!  House  

Museums in 

Russia (1 ч)  

(Module 6);    

Get ready, get 

set, go! (USA).  

Fun  after  school 

 (1  ч)  

(Module 7);   

Cartoon 

Favourites 

(USA). Cartoon 

time (1 ч)  

(Module  

8)  

 

стихотворение, песню.  

Понимают  на  слух 

 речь  учителя, 

одноклассников.  

Прогнозируют содержание 

текста по заголовку, 

зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые 

слова, грамматические 

явления и понимают 

основное содержание. 

Читают  с   полным   

пониманием   текста о 

театре зверей Дурова, 

домах-музеях.  

Читают про себя небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале, а также 

содержащие незнакомые 

слова.  

Догадываются о значении 

незнакомых слов по 

 знакомым 

 словообразовательны

м элементам (приставки, 

суффиксы), аналогии с 

родным  языком, 

 конверсии, 

 контексту, 

наглядности.  

Не обращают внимания на 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 

текста.  

Находят значение 

отдельных незнакомых слов 

в  двуязычном  словаре  

учебника. Пишут с опорой 

на образец  о  своей школе, 

своѐм семейном дереве, 

подарках. 
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11  Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

изучаемом 

иностранном  

языке (рифмовки,    

стихи,  песни,    

сказки).   

(8 ч)  

Некоторые 

формы речевого 

и неречевого 

этикета стран 

изучаемого 

языка в ряде 

ситуаций 

общения (в 

школе, во  

время 

совместной   

игры,  за   

столом, в 

магазине). 

(Всего 16 ч)  

The  Toy  Soldier (8 ч)  

(Reader, 

Modules 1—

8);  

We  wish  you  a 

merry  

Christmas. I 

love you, 

Lovey  

Dovey  

Правильно оформляют 

конверт (с опорой на 

образец).  

Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносят 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей.  

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3546/ 

start/  

291228/  

  4 класс – 68 

часов  

      

1  Знакомство (с 

новыми 

друзьями: имя, 

фамилия, 

возраст, класс).  

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

 английск

ого речевого 

этикета). (Всего 

1 ч)  

Back together 

(1 ч) (Starter 

Unit a)  

Ведут  этикетный 

 диалог 

 (знакомство, 

приветствие — 

прощание); диалог-

расспрос (что умеют 

делать одноклассники).  

Воспроизводят наизусть 

текст песни.  

Понимают на слух речь 

учителя по ведению 

урока и небольшие 

доступные  тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале (краткие 

диалоги, песню).  

Читают, извлекая 

нужную информацию 

(библиотечный 

формуляр).  

Совершенствуют навыки 

письма.  

Повторяют глагол can, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5146/ 

start/276550/  
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лексику по пройденным 

темам.  

2  Я и моя семья: 

члены семьи, их 

имена, возраст, 

внешность, 

черты  

One big happy 

family! (3 ч) 

(Module 1);   

What Russian 

children want  

Ведут  этикетный   

диалог   (за   столом, в 

магазине) и диалог-

расспрос (о внешности, 

характере, профессии, 

увлечениях,  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5146/ 

start/276550/  

 

 характера, 

 профессии, 

увлечения/хобби.  

(6 ч)  

to be  (Mod- ule 

2);   

The Animal 

Hospital! (1 ч) 

(Module 2);   

Work and play! 

Work it out!  

(2 ч) (Module 2)  

распорядке дня, дне 

рождения).  

Пользуются основными 

коммуникативными 

типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом, 

характеристикой (чле- нов 

семьи, родственников, 

персонажей).  

 

3  Мой  день 

 (распорядок 

дня,  домашние 

обязанности). (4 ч)   

Покупки  в 

 магазине: 

одежда, обувь, 

основные 

продукты 

 питания. 

Любимая  

еда. (7 ч)  

Семейные 

праздники: день 

рождения, Новый 

год/ Рождество. 

Подарки.  

(1 ч)  

(Всего 18 ч)  

A day in my 

life! (Module 2);  

All your 

yesterdays! (3 ч) 

(Module 5);   

Places to go. 

Hello, sunshine!  

(1 ч) (Module  

8);    

Pirate’s  fruit   

salad (2   ч);   

Make  a meal of 

it! (4 ч) (Module 

 3); 

 What’s 

 for 

pudding? 

(Module 3); Tea 

party. (1 ч) 

(Module 5) 

Birthday 

wishes! (Module 

5);  

Happy New 

Year! (1 ч) 

(Special Days); 

The Day of the 

City (Module 5)  

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения.  

Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен.  

Понимают небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом 

материале.  

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, а 

также содержащие 

отдельные новые слова, 

находят в тексте 

необходимую 

информацию.  

Находят значение 

отдельных незнакомых 

слов в  двуязычном  

словаре  учебника.  

Читают букву a + 

согласная: l или s.  

Вписывают в текст 

недостающие слова, пишут 

с опорой на  образец  

поздравление с 

праздником,  новогодние 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5146/ 

start/276550/  
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   обещания, 

составляют  викторину 

 о 

 национальных 

блюдах.  

Овладевают основными 

правилами чтения и 

орфографии,   

 написанием   

 наиболее 

употребительных слов.  

Соотносят    графический    

образ    слова с его 

звуковым образом на 

основе знания основных 

правил чтения.  

Отличают буквы от 

транскрипционных 

значков, сравнивают и 

анализируют 

буквосочетания и их 

транскрипцию.  

Правильно читают и 

пишут слова с буквой g, с 

буквосочетаниями ar,  or,  

ir,  ur, er в 3-м типе 

ударного слога, слова с 

буквосочетаниями a + 

согласная: l или s. 

Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом.  

Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносят пред- ложения 

с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей.  

Употребляют Present 

Continuous, Present Simple, 

Past Simple, Future Simple, 

структуру to be going to и 

наречия времени, 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные; слова, 

обозначающие количество 

(a lot, much, many), 
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количественные и  

порядковые (до 30) 

числительные, 

вопросительные слова who, 

what, where, when, why, 

how, модальные глаголы 

have to, may. 

 

4  Мир моих  

увлечений.  

Мои любимые 

занятия.  

Виды спорта  и  

спортивные   

игры. (2 ч)  

Мои  любимые 

 сказки, 

комиксы. (5 ч) 

Выходной день  

(в  зоопарке, в 

парке 

аттракционов, 

 в 

кинотеатре) (9 ч)  

(Всего 16 ч)  

Work and play!  

(2  ч) (Module 

2); Once upon a  

time! (5 ч)   

(Module 6); The 

world  of   

Fairy   Tales 

(Module 6);  

Arthur & Rascal 

(Cartoon  

Story, Modules 

1—8);  Funny 

animals! (2 ч)  

Wild about 

animals! (4 ч) 

(Module 4);   

A walk in the 

wild (Module 4); 

All our 

yesterdays! (1 ч) 

(Module 5); The 

best of times! (2 

ч) (Module 7); 

Alton Towers 

(Module 7); 

Florida fun! 

Travelling is fun! 

(Module 8) 

Ведут диалог-расспрос (о 

любимых занятиях и 

увлечениях, о животных в 

зоопарке, о том, как 

провели выходные).  

Пользуются основными 

коммуникативными типами 

речи: описанием, 

сосообщением, рассказом 

по изучаемым темам 

(увлечения и занятия 

спортом, выходные 

посещение зоопарка, парка 

аттракционов, кинотеатра). 

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения.  

Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен.  

Понимают небольшие  

доступные  тексты в 

аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом 

материале.  

Воспринимают на слух и 

понимают как основную 

информацию, так и детали.  

Читают выразительно вслух 

и про себя небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале, а также 

содержащие отдельные 

новые слова, находят в 

тексте необходимую 

информацию.  

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в  

двуязычном  словаре  

учебника.  

Вписывают в текст 

недостающие слова, пишут   

с  опорой  на    образец 

рассказ о родственнике, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5146/ 

start/276550/  
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интересную историю, 

рассказ о животном, рассказ  

о  лучшем дне года.  

Отличают буквы от 

транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их 

транскрипцию.  

Овладевают основными 

правилами чтения и 

орфографии,  написанием  

наиболее употребительных 

слов.  

Правильно читают 

окончание -ed в глаголах, 

буквосочетание oo и букву 

y.  

Соотносят    графический    

образ    слова с его 

звуковым образом на основе 

знания основных правил 

чтения.  

Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом.  

Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и 

корректно произносят 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Противопоставляют Present 

Continuous и Present Simple, 

употребляют правильные и 

неправильные глаголы в Past 

Simple, прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной степени, 

модальный глагол must. 
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5  Я и мои друзья: 

имя, возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения/хобби. 

Совместные 

занятия.  (Всего 6 

ч)  

My best friend! 

(2 ч) (Module   

1);   Magic  

moments! (4 ч) 

(Module 7)  

Ведут диалог-расспрос (о 

любимых занятиях 

друзей).  

Пользуются основными 

коммуникативными 

типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом по 

изучаемым темам 

(увлечения и занятия 

спортом, друзья).  

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения.  

Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен.  

Понимают небольшие  

доступные  тексты в 

аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом 

материале.  

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, а 

также содержащие 

отдельные новые слова, 

находят в тексте 

необходимую 

информацию.  

Пишут с опорой  на  

образец  рассказ о лучшем 

друге.  

Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом.  

Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносят пред- ложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Употребляют Present  

Continuous. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5146/ 

start/276550/  
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6  Моя  школа: 

 учебные 

предметы, 

школьные 

принадлежности, 

школьные 

праздники.  

(Всего 2 ч)  

Back Together! 

(1 ч) (Starter 

Unit b);   

The days we 

remember (1 ч)  

(Module 7)  

Ведут этикетный диалог 

(вручение подарка — 

благодарность за подарок), 

диалограсспрос (о 

любимых школьных 

праздниках). Рассказывают 

о школьных 

принадлежностях, самых 

памятных днях в 

начальной школе. 

Оперируют основной 

лексикой в процессе 

общения.  

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, а 

также со- держащие 

отдельные новые слова,  

учатся находить в тексте 

необходимую 

информацию 

(библиотечный формуляр).  

Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Употребляют  

Past Simple.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5146/ 

start/276550/  

7  Мир вокруг меня. 

Мой 

город/деревня/ 

дом: предметы 

мебели и 

интерьера.   

(2 ч)  

  

  

Природа. 

Любимое время 

года.  

Погода. 

Путешествия. (6  

ч)   

(Всего 8 ч)  

The Animal 

Hospital! (1 ч) 

(Module 2); One 

big happy 

family! (1 ч) 

(Module 1);  

Russian 

millionaire cities 

(Module 1);   

Good times 

ahead! (2 ч)  

Hello, sunshine! 

(4 ч)  

(Module 8); 

Travelling is fun  

(Module 8)  

Ведут диалог-расспрос (о 

местонахождении  

предметов   в   комнате,   

зданий в городе, о планах 

на ближайшее будущее и 

каникулы, о погоде).  

Пользуются основными 

коммуникативными типами 

 речи:  описанием, 

 сообщением, 

рассказом по изучаемым 

темам (крупные города 

 России,  планы 

 на  будущее 

 и каникулы, погода, 

путешествия).  

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения.  

Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен.  

Понимают небольшие  

доступные  тексты в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5146/ 

start/276550/  
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аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом 

материале.  

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, а 

также со- держащие 

отдельные новые слова, 

находят в тексте 

необходимую 

информацию.  

Находят значение 

отдельных незнакомых 

слов в  двуязычном  

словаре  учебника. Пишут 

с опорой на образец 

письмо другу о каникулах.  

Отличают  буквы  от 

 транскрипционных 

значков,  сравнивают 

 и  анализируют 

буквосочетания и их 

транскрипцию.  

Правильно   читают   ar,   

or,   знакомятся с 

правилами чтения 

непроизносимых букв w, k, 

b, h, t.  

Овладевают основными 

правилами чтения и 

орфографии,   

 написанием   

 наиболее 

употребительных слов. 

Соотносят    графический    

образ    слова с его 

звуковым образом на 

основе знания основных 

правил чтения.  

Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом.  

Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 
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особенностей.  

Употребляют предлоги, 

структуру to be going to, 

Future Simple, 

вопросительные слова. 

 

 

8 Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна (общие 

сведения: 

название, 

столица, 

животный мир, 

блюда 

национальной 

кухни,  школа,  

мир  увлечений).  

(7 ч)  

 English-speaking

 countries 

 of  the 

world; Russian 

millionaire cities 

(1ч) (Module 1);   

A Day in my life! 

(USA). What 

Russian children 

want to be (1 ч) 

(Module 2);  

What’s for 

pudding?    (UK).  

What    would 

you like for  

your tea? (1 ч) 

(Module 3);   

A  walk  in  the  wild!  

(Australia). 

Animals need our 

help! (1 ч) (Mod- 

ule 4);   

Birthday wishes! 

(UK). The Day of  

the  City (1 ч) 

(Module 5); 

Alton Towers 

(USA).  The days 

we  

remember 

(Module 7);   

Florida fun! 

(USA). Travelling 

is fun (1 ч)  

(Module  8);    

April  Fool’s Day 

(Special  

Days) (1 ч)  

Ведут диалог-расспрос (о 

городах, в которых  живут   

родственники   и   друзья, 

о любимой еде, о 

заповедниках и помощи 

животным). Составляют 

собственный текст по 

аналогии и рассказывают 

о распорядке дня, о 

будущей профессии, о 

Дне города, лю- бимых 

героях сказок, памятных 

школьных днях.  

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения.  

Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен.  

Понимают небольшие  

доступные  тексты в 

аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом 

материале.  

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, а также со- 

держащие отдельные 

новые слова, находят в 

тексте необходимую 

информацию.  

Прогнозируют 

содержание текста по 

заголовку, зрительно 

воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, 

грамматические явления и 

понимают основное 

содержание. Не обращают 

внимания на незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать основное 

содержание текста.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5146/   

start/276550/  
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Находят значение 

отдельных незнакомых 

слов в  двуязычном  

словаре  учебника.  

9  Литературные 

персонажи 

популярных книг 

моих 

сверстников 

(имена героев 

книг, черты 

характера).  

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

(рифмовки, 

стихи, песни, 

сказки).  

Некоторые 

формы речевого 

и неречевого 

этикета стран 

изучаемого 

языка в ряде 

ситуаций 

общения (в 

школе, во  

время совместной   

игры,  за   столом, 

в магазине).  

(10 ч)  

(Всего 17 ч) 

The story behind 

the rhyme! 

(UK/USA). The 

world  of  

Fairy Tales (1 ч) 

(Module 6); 

Goldilocks and 

the Three Bears 

(8 ч) (Reader, 

Modules  

1—8); Tell the  

Tale!;  The  Hare 

and the Tortoise (1 

ч)  

(Module 6) 

Вписывают в текст 

недостающие слова, 

пишут с опорой на  

образец  поздравление с 

праздником, письмо, 

начало любимой сказки, 

программу Дня города.  

Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5146/ 

start/276550/  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике разработана в соответствии с:   

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования;  

- Основной образовательной программой начального общего образования ГАОУ СО 

«Гимназия № 8»  

Ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Рабочей программе 

воспитания ГАОУ СО "Гимназия № 8" 

Программа по математике на уровне начального общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания.  

На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретѐнные им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на математическом материале, первоначальное 

овладение математическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного 

общего образования, а также будут востребованы в жизни. Программа по математике на 

уровне начального общего образования направлена на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания:  

- освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 

способов их измерения, использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; - 

формирование функциональной математической грамотности обучающегося, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и применении математических 

отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность 

события);  

- обеспечение  математического  развития  обучающегося  - 

 способности  к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи, формирование умения строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести 

поиск информации;  

- становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению 

математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях.  

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

программы по математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со 

становлением личности обучающегося:  

- понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (например, хронология событий, протяжѐнность по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера);  
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- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

- владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, 

опровергать или подтверждать истинность предположения).  

На уровне начального общего образования математические знания и умения 

применяются обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчѐты и прикидка, использование 

графических форм представления информации). Приобретѐнные обучающимся умения 

строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных 

арифметических вычислений, приѐмы проверки правильности выполнения действий, а 

также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение 

геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности обучающегося и предпосылкой успешного 

дальнейшего обучения на уровне основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 

годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. 

Также они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 

обучения.  

Предмет относится к предметной области «Математика и информатика» и 

является обязательной частью учебного плана. Общее число часов, рекомендованных для 

изучения математики - 540 часов: в 1 классе - 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе - 136 

часов (4 часа в неделю), в 3 классе - 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе - 136 часов (4 

часа в неделю).  

Основное содержание обучения в программе по математике представлено 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация».  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАССЕ  

Числа и величины.  

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

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении.  

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

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и еѐ измерение. Единицы длины и установление соотношения между ними:  

сантиметр, дециметр.  

Арифметические действия.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи.  

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение 

задач в одно действие.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры.  

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установление 

пространственных отношений: «слева-справа», «сверху-снизу», «между».   
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Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в 

клетку. Измерение длины отрезка в сантиметрах.  

Математическая информация.  

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: еѐ обнаружение, продолжение ряда.  

Верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  предложения, 

 составленные относительно заданного набора математических объектов.  

Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из строки 

или столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с 

однимдвумя числовыми данными (значениями данных величин).  

Двух-трѐхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры.  

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

- наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;  

- находить общее и различное в записи арифметических действий;  

- наблюдать действие измерительных приборов;  

- сравнивать два объекта, два числа;  

- распределять объекты на группы по заданному основанию;  

- копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;  

- приводить примеры чисел, геометрических фигур;  

- соблюдать последовательность при количественном и порядковом счете.  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

- понимать, что математические явления могут быть представлены с 

помощью различных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;  

- читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной 

форме.  

             У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий:  

- характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; комментировать 

ход сравнения двух объектов;  

- описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое 

отношение величин (чисел), описывать положение предмета в пространстве; 

различать и использовать математические знаки; строить предложения относительно 

заданного набора объектов.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

- принимать учебную задачу, удерживать еѐ в процессе деятельности; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; проявлять 

интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;  

- проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма 

выполнения действия.  
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Совместная деятельность способствует формированию умений: участвовать в 

парной работе с математическим материалом, выполнять правила совместной 

деятельности: договариваться, считаться с мнением партнѐра, спокойно и мирно 

разрешать конфликты.  

2 КЛАСС  

Числа и величины.  

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись 

равенства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков. 

Разностное сравнение чисел.  

Величины: сравнение по массе (единица массы - килограмм), времени (единицы 

времени - час, минута), измерение длины (единицы длины - метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение 

для решения практических задач.  

Арифметические действия.  

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом 

через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 

сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата 

вычисления (реальность ответа, обратное действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления.  

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение 

неизвестного компонента сложения, вычитания.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками или без скобок) в пределах 100 (не более трех действий).  

Нахождение значения числового выражения. Рациональные приемы вычислений:  

использование переместительного свойства.  

Текстовые задачи.  

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. 

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических 

действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение 

смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). 

Расчѐтные задачи на увеличение или уменьшение величины на несколько единиц или в 

несколько раз. Запись ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на 

достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу).  

Пространственные отношения и геометрические фигуры.  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата 

с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра изображенного 

прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах.  

Математическая информация.  

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация 

объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в 

ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни.  
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Верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения, 

 содержащие количественные, пространственные отношения, зависимости между числами 

или величинами. Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все».  

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в таблице (например, таблицы сложения, 

умножения, графика дежурств).  

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).  

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

- наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 

окружающем мире;  

- характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы  

(сантиметровая лента, весы);  

- сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию;  

- распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы;  

- находить модели геометрических фигур в окружающем мире;  

- вести поиск различных решений задачи (расчѐтной, с геометрическим 

содержанием);  

- воспроизводить  порядок  выполнения  действий  в  числовом 

 выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками или без 

скобок);  

- устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием;  

- подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

- извлекать  и  использовать  информацию,  представленную  в 

 текстовой,  

графической (рисунок, схема, таблица) форме;  

- устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач;  

- дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

- комментировать ход вычислений;  

- объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;  

- составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по 

образцу;  
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- использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации, конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения;  

- называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством;  

- записывать, читать число, числовое выражение;  

- приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное 

расположение геометрических фигур;  

- конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».  

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

- 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 или затруднения.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:  

- 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, подготавливать презентацию (устное выступление) решения 

или ответа;  

- решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов, выполнять прикидку и оценку результата действий, 

измерений);  

- совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.  

  

3 КЛАСС  

Числа и величины.  

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение или 

уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел.  

Масса (единица массы - грамм), соотношение между килограммом и граммом, 

отношения «тяжелее-легче на...», «тяжелее-легче в...».  

Стоимость (единицы - рубль, копейка), установление отношения «дороже-дешевле 

на...», «дороже-дешевле в...». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической 

ситуации.  

Время (единица времени - секунда), установление отношения «быстрее-медленнее 

на...», «быстрее-медленнее в...». Соотношение «начало, окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации.  

Длина (единицы длины - миллиметр, километр), соотношение между величинами 

в пределах тысячи. Сравнение объектов по длине.  

Площадь (единицы площади - квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади.  

Арифметические действия.  
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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 или без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000.  

Однородные величины: сложение и вычитание.  

Текстовые задачи.  

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на 

модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи 

на понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), 

отношений («больше-меньше на...», «большеменьше в...»), зависимостей 

(«купляпродажа», расчѐт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). 

Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверка 

решения и оценка полученного результата.  

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 

ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры.  

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей).  

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.  

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением 

площади.  

Математическая информация.  

Классификация объектов по двум признакам.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со связками «если ..., то ...», «поэтому», «значит».  

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего 

мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов), внесение данных в 

таблицу, дополнение чертежа данными.  

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, 

схема, алгоритм).  

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач.  

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах).  

Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
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универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

- сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры);  

- выбирать 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.  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

- читать информацию, представленную в разных формах;  

- извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, 

на диаграмме;  

- заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж;  

- устанавливать соответствие между различными записями решения задачи;  

- использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия).  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

- использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей;  

- строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую 

задачу;  

- объяснять на примерах отношения «больше-меньше на...», «больше-меньше 

в...»,  

«равно»;  

- использовать математическую символику для составления числовых 

выражений;  

- выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к 

другим в соответствии с практической ситуацией;  

- участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

- проверять ход и результат выполнения действия;  

- вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;  
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- формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчѐтами;  

- выбирать и использовать различные приѐмы прикидки и проверки 

правильности вычисления, проверять полноту и правильность заполнения таблиц 

сложения, умножения.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:  

- при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить 

разные решения, определять с помощью цифровых и аналоговых приборов,  

измерительных инструментов длину, массу, время);  

- договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, 

выполнять роли руководителя или подчинѐнного, сдержанно принимать замечания к 

своей работе;  

- выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей 

работы.  

4 КЛАССЕ  

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 и соотношения между ними: - центнер, тонна.  

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними.  

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в 

час, метры в минуту, метры в секунду). Соотношение между единицами в пределах 100 

000.  

Доля величины времени, массы, длины.  

Арифметические действия.  

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное (двузначное) число 

в пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000.  

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 

значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. 

Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора.  

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия:  

запись, нахождение неизвестного компонента.  

Умножение и деление величины на однозначное число.  

Текстовые задачи.  

 Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2-3 действия: анализ, 

представление на модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа. 

Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность, время, объѐм работы), купли-продажи 

(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих 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, 
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угольника, циркуля. Различение, называние пространственных геометрических фигур 

(тел): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида.  

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 

фигур из прямоугольников или 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 математических данных о заданном 

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

литературе, Интернете. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 

диаграмме.  

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажѐры, их 

использование под руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы 

с электронными источниками информации (электронная форма учебника, электронные 

словари, образовательные сайты, ориентированные на обучающихся начального общего 

образования).  

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач.  

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий:  

- ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать еѐ в 

высказываниях и рассуждениях;  

- сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения;  

- выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приѐм 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);  

- находить 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 (измерительные сосуды).  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

- 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).  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  
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- использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи;  

- приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или 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.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

- контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения;  

- самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; находить, 

исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении учебной задачи.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:  

- 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 покупки, 

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).  

-  

 ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПО  

МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

 

 Личностные результаты освоения программы по математикена уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.  

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

– осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, 

выдвигать предположения и доказывать или опровергать их;  

– применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат;  

– осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

– применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям;  
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– работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 

в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

– оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем;  

– характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей;  

– пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.  

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий:   

– устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(«частьцелое», «причина-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.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

– проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики;  

– понимать  и  использовать  математическую  терминологию: 

 различать,  

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

– применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов).  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

– находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  

– читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель);  

– представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

– принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

– конструировать утверждения, проверять их истинность;  

– использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи;  

– комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный 

ответ с использованием изученной терминологии; в процессе диалогов по обсуждению 
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изученного материала - задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения;  

– создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка);  

– ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные;  

– самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий:  

– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  

– выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий:  

– осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; выбирать и при 

необходимости корректировать способы действий; находить ошибки в своей работе, 

устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок;  

– предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);  

– оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику.  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

– участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации;  

– осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения.  

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике:   

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; пересчитывать 

различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; находить числа, большие 

или 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 

«длиннеекороче», «выше-ниже», «шире-уже»;  

– измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; различать число и 

цифру;  

– распознавать  геометрические  фигуры:  круг,  треугольник, 

 прямоугольник  

(квадрат), отрезок;  
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– устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», «спереди- сзади», 

между;  

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов;  

– группировать объекты по заданному признаку, находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни;  

– различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное 

или данные из таблицы;  

– сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на 

две группы по заданному основанию.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике:  

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; находить 

число большее или меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100), большее 

данного числа в заданное число раз (в пределах 20);  

– устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в 

пределах 100;  

– выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 - 

устно и письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы 

умножения;  

– называть  и  различать  компоненты  действий  умножения 

 (множители,  

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

– находить неизвестный компонент сложения, вычитания;  

– использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости 

(рубль, копейка);  

– определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с 

помощью часов;  

– сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше или меньше на»;  

– решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформлять его в виде арифметического действия или действий, записывать 

ответ;  

– различать геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; на 

бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки или 

угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; выполнять 

измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить длину ломаной, 

состоящей из двух-трѐх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата);  

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами  

«все», «каждый»;  

– проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; находить 

общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических 

фигур);  

– находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур);  
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– сравнивать группы объектов (находить общее, различное); находить модели 

геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, подтверждающие 

суждение, ответ; составлять (дополнять) текстовую задачу; проверять правильность 

вычисления, измерения.  

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике:  

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; находить 

число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в 

пределах 1000);  

– выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 - 

устно, в пределах 1000 - письменно), умножение и деление на однозначное число, деление 

с остатком (в пределах 100 - устно и письменно); выполнять действия умножение и 

деление с числами 0 и 1; устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении 

значения числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 

арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления;  

– использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения;  

– находить неизвестный компонент арифметического действия; использовать при 

выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, 

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

секунда), стоимости (копейка, рубль);  

– определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, 

определять продолжительность события;  

– сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше или меньше на или в»; называть, находить долю 

величины (половина, четверть); сравнивать величины, выраженные долями;  

– использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчѐтов) соотношение между величинами;  

– при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число;  

– решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);  

– конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части;  

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

– находить  периметр  прямоугольника  (квадрата),  площадь 

 прямоугольника  

(квадрата);  

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами:  

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если..., то...»;  

– формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(однодвухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; классифицировать 

объекты по одному-двум признакам;  

– извлекать, использовать информацию, представленную на простейших 

диаграммах, в таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах 

повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: 

заполнять простейшие таблицы;  

– составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять 

действия по алгоритму;  
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– сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); – 

выбирать верное решение математической задачи.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике:   

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; находить 

число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз;  

– выполнять  арифметические действия:  сложение и вычитание  

– с многозначными числами письменно (в пределах 100 - устно), умножение и 

деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 

100 - устно), деление с остатком - письменно (в пределах 1000);  

– вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), 

содержащего 2-4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные 

свойства арифметических действий;  

– выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа 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 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), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), 

площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости 

(километр в час);  

– использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между 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), вместимость с помощью 

измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений;  

– решать текстовые задачи в 1-3 действия, выполнять преобразование заданных 

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

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию;  

– решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, 

покупка товара, определение времени, выполнение расчѐтов), в том числе с избыточными 

данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить 

различные способы решения;  

– различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки 

окружность заданного радиуса;  

– различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену);  

– выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 

составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов);  

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить 

пример, контрпример;  

– формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(двухтрехшаговые);  
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– классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным 

одному-двум признакам;  

– извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в 

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

– заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать 

формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 

практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма;  

– составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; выбирать рациональное 

решение задачи, находить все верные решения из предложенных.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА»  

 

№/п  Тема, 

раздел 

курса  

Программное 

содержание  

Методы и формы организации 

обучения.  

Характеристика деятельности 

обучающихся  

Цифровые 

образовательные 

ресурсы  

  1 класс –  132 

часа  

   

1  Числа  

 (20 часов)  

Числа от 1 до 9: 

различение, чтение, 

запись.  

Единица счѐта. Десяток. 

Счѐт предметов, запись 

результата цифрами.  

Порядковый номер 

объекта при заданном 

порядке счѐта. 

Сравнение чисел, 

сравнение групп 

предметов по 

количеству: больше, 

меньше, столько же.  

Число и цифра 0 при 

измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: 

чтение, запись, 

сравнение. Однозначные 

и двузначные числа. 

Увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц.  

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 

вопросы: «Сколько?», «Который 

по счѐту?», «На сколько 

больше?», «На сколько 

меньше?», «Что получится, если 

увеличить/уменьшить 

количество на 1, на 2?» — по 

образцу и самостоятельно.  

Практические работы по 

определению длин 

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 

установленном порядке.  

Обсуждение: назначение знаков 

в математике, обобщение 

представлений. Цифры; знаки 

сравнения, равенства, 

арифметических действий.  

Устная работа: счѐт единицами  в  

разном   

Электронное 

приложение к 

учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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   порядке, чтение, упорядочение 

однозначных и двузначных 

чисел; счѐт по  

2, по 5.  

Работа с таблицей чисел: 

наблюдение, установление 

 закономерностей  в 

расположении чисел.  

Работа в парах/группах. 

Формулирование вопросов, 

связанных с порядком чисел, 

увеличением/уменьшением 

 числа  на несколько 

 единиц, 

 установлением 

закономерно- сти в ряду чисел.  

Моделирование  учебных 

 ситуаций, связанных с 

приме- нением представлений 

о числе в практических 

ситуациях. Письмо цифр.  

 

2  Величины  (7 

часов)  

Длина и еѐ измерение 

с помощью заданной 

мерки.  

Сравнение без 

измерения: выше — 

ниже, шире — уже, 

длиннее — короче, 

старше — моложе, 

тяже- лее — легче.  

Единицы длины: 

сантиметр, дециметр; 

установление 

соотношения между 

ними.  

Знакомство с приборами для 

измерения величин. Линейка 

как простейший инструмент 

измерения длины.  

Наблюдение действия 

измерительных приборов. 

Понимание назначения и 

необходимости использования 

величин в жизни.  

Использование линейки для 

измерения длины отрезка. 

Коллективная работа по 

различению и сравнению 

величин.  

Электронное 

приложение к 

учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

3  Арифметические 

действия (40 

часов)  

Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20.  

Названия 

компонентов 

действий, результатов 

действий сложения,  

вычитания. Знаки 

сложения и 

вычитания, 

 названия 

компонентов 

действия. Таблица 

сложения.  

Учебный диалог: «Сравнение 

практических (житейских) 

ситуаций, требующих записи 

одного и того же арифме 

тического действия, разных 

арифметических действий».  

Практическая работа с 

числовым выражением: 

запись, чтение, приведение 

примера (с помощью учителя 

или по  

Электронное 

приложение к 

учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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  Переместительное 

 свойство 

сложения.  

Вычитание  как 

 действие, 

обратное сложению. 

Неизвестное слагаемое.  

Сложение 

 одинаковых 

слагаемых. Счѐт по 2, по 

3, по 5. Прибавление и 

вычитание нуля. 

Сложение и вычитание 

чисел без перехода и с 

переходом через десяток.   

Вычисление суммы, 

разности трѐх чисел.  

образцу), иллюстрирующего 

смысл арифметического 

действия.  

Обсуждение приѐмов сложения, 

вычитания: нахождение 

значения суммы и разности на 

основе состава числа, с 

использованием числовой 

ленты, по частям и др.  

Использование разных способов 

подсчѐта суммы и разности, 

использование 

переместительного свойства при 

нахождении суммы.  

Пропедевтика 

исследовательской работы: 

перестановка слагаемых при 

сложении (обсуждение 

практических и учебных 

ситуаций).  

Моделирование. Иллюстрация с 

помощью предметной модели 

переместительного свойства 

сложения, способа нахождения 

неизвестного слагаемого. Под 

руководством педагога 

выполнение 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 

результату действия 
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4  Текстовые задачи 

(16 часов)  

 Текстовая задача: 

структурные элементы, 

составление текстовой 

задачи по образцу. 

Зависимость между 

данными и искомой 

величиной в текстовой 

задаче.  

Выбор и запись 

арифметического 

действия для получения 

ответа на вопрос. 

Текстовая сюжетная 

задача в одно действие: 

запись решения, ответа 

задачи.  

Обнаружение 

недостающего элемента 

задачи, дополнение 

текста задачи 

числовыми данными 

(по иллюстрации,  

смыслу задачи, еѐ 

решению)  

Коллективное обсуждение: 

анализ реальной ситуации, 

представленной с помощью 

рисунка, иллюстрации, текста, 

таблицы, схемы (описание 

ситуации, что известно, что не 

известно; условие задачи, 

вопрос задачи).  

Обобщение представлений о 

текстовых задачах, решаемых 

с помощью действий 

сложения и вычитания («на 

сколько больше/меньше», 

«сколько всего»,  

«сколько осталось»). 

Различение текста и текстовой 

задачи, представленного в 

текстовой задаче.  

Соотнесение текста задачи и 

еѐ модели.  

Моделирование: описание 

словами и с помощью 

предметной модели сюжетной 

ситуации и математического 

отношения. Иллюстрация 

практической ситуации с 

использованием счѐтного 

материала. Решение текстовой 

задачи с помощью 

раздаточного материала. 

Объяснение выбора 

арифметического действия 

для решения, иллюстрация 

хода решения, выполнения 

действия на модели.  

Электронное 

приложение к 

учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

5  Пространственные 

отношения 

геометрические 

фигуры (20 часов)  

и  Расположение 

предметов и объектов 

на плоскости, в 

пространстве: слева/ 

справа, сверху/снизу, 

между; установление 

пространственных 

отношений.  

Распознавание объекта 

и его отражения. 

Геометрические 

фигуры:  

Распознавание и называние 

известных геометрических 

фигур, обнаружение в 

окружающем мире их 

моделей. Игровые 

упражнения: «Угадай фигуру 

по описанию», «Расположи 

фигуры в заданном порядке», 

«Найди модели фигур в 

классе» и т. п.  

Практическая деятельность: 

графические и  
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  распознавание круга, 

треугольника, 

прямоугольника, 

отрезка. Построение 

отрезка, квадрата, 

треугольника с помощью 

линейки;    измерение 

длины отрезка в 

сантиметрах. Длина 

стороны 

прямоугольника,  

квадрата, треугольника. 

Изобра- жение 

прямоугольника, 

квадрата, треугольника.  

измерительные действия в 

работе с карандашом и 

линейкой: копирование, 

рисование фигур по инструкции. 

Анализ изображения (узора, 

геометрической фигуры), 

называние элементов узора, 

геометрической фигуры.  

Творческие задания: узоры и 

орнаменты. Составление 

инструкции изображения узора, 

линии (по клеткам). Составление 

пар: объект и его отражение.  

Практические работы: 

измерение длины отрезка, 

ломаной, длины стороны 

квадрата, сторон 

прямоугольника. 

Комментирование хода и 

результата работы; установление 

соответствия результата и 

поставленного вопроса.  

Ориентировка в пространстве и 

на плоскости (классной доски, 

листа бумаги, страницы 

учебника и т. д.). Уста- новление 

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.  

 

6  Математическая  

информация  

(15 часов)  

Сбор данных об объекте 

по образцу. 

Характеристики объекта, 

группы объектов  

Коллективное наблюдение: 

распознавание в окружающем 

мире ситуаций, которые 

целесообразно сформулировать 

на языке  

Электронное 

приложение к 

учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru  
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  (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, 

составленные 

относительно заданного 

набора математических 

объектов. Чтение 

таблицы (содержащей не 

более четырѐх данных); 

извлечение 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.  

математики и решить 

математическими средствами.  

Наблюдение за числами в 

окружающем мире, описание 

словами наблюдаемых фактов, 

закономерностей.  

Ориентировка в книге, на 

странице учебника, 

использование изученных 

терминов для описания 

положения рисунка, числа, 

задания и пр. на странице, на 

листе бумаги.  

Работа с наглядностью — 

рисунками, содержащими 

математическую информацию. 

Формулирование вопросов и 

ответов по рисунку 

(иллюстрации, модели). 

Упорядочение математических 

объектов с опорой на рисунок, 

сюжетную ситуацию и пр.  

Дифференцированное задание: 

составление предложений, 

характеризующих положение 

одного предмета относительно 

другого. Моделирование 

отношения («больше», 

«меньше», «равно»), 

переместительное свойство 

сложения.  

Работа в парах/группах: поиск 

общих свойств групп предметов 

(цвет, форма, величина, 

количество, назначение и др.). 

Таблица как способ 

представления информации, 

полученной из повседневной 

жизни (расписания, чеки, меню 

и т.д.). Знакомство с логической 

конструкцией «Если … , то …».  

Верно или неверно: 

формулирование и проверка 

предложения.  

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

 

  Резерв (14 часов)    

  2 класс – 136 часов     
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1  Числа  

(10 часов)  

Числа в пределах 100: 

чтение, запись, 

десятичный состав, 

сравнение.  

Запись равенства, 

неравенства. 

Увеличение/уменьшение 

числа на несколько 

единиц/десятков; 

разностное сравнение 

чисел.  

Чѐтные и нечѐтные 

числа. Представление 

числа в виде суммы 

разрядных слагаемых.  

Работа с 

математической 

терминологией 

(однозначное, 

двузначное, чѐтное-

нечѐтное число; число и 

цифра; компоненты 

арифметического  

действия, их название)  

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: 

формулирование 

предположения о результате 

сравнениячисел, его словесное 

объяснение (устно, письменно).  

Запись общего свойства 

группы чисел. Характеристика 

одного числа (величины, 

геометрической фигуры) из 

группы.  

Практическая работа: 

установление математического 

отношения  

(«больше/меньше на … », 

«больше/меньше в … ») в 

житейской ситуации 

(сравнение по возрасту, массе и 

др.). Работа в парах/группах. 

Проверка правильности выбора 

арифметического действия, 

соответствующего отношению 

«больше на … », «меньше на 

… » (с помощью предметной 

модели, сюжетной ситуации).  

Учебный диалог: обсуждение 

возможности представления 

числа разными способами 

(предметная модель, запись 

словами, с помощью таблицы 

разрядов, в виде суммы 

разрядных слагаемых).  

Работа в парах: ответ на 

вопрос: «Зачем нужны знаки в 

жизни, как они используются в 

математике?» (цифры,  

Электронное 

приложение к 

учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

 

   знаки, сравнения, равенства, 

арифметических действий, 

скобки).  

Игры-соревнования, 

связанные с подбором чисел, 

обладающих заданным 
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свойством, нахождением 

общего, различного группы 

чисел, распределением чисел 

на группы по существенному 

основанию.  

Дифференцированное 

задание: работа с 

наглядностью — 

использование различных 

опор (таблиц, схем) для 

формулирования ответа на 

вопрос.  

2  Величины  

(11 часов)  

Работа с величинами: 

сравнение по массе 

(единица массы — 

килограмм); 

измерение длины 

(единицы длины — 

метр, дециметр, 

сантиметр, 

миллиметр), времени 

(единицы времени — 

час, минута).  

Соотношения между 

единицами величины 

(в пределах 100), 

решение практических 

задач. Измерение 

величин. Сравнение и 

упорядочение 

однородных величин.   

Сравнение и 

упорядочение 

однородных величин.   

Сравнение и 

упорядочение 

однородных величин.  

Обсуждение практических 

ситуаций. Различение единиц 

измерения одной и той же 

величины, установление 

между ними отношения 

(больше, меньше, равно), 

запись результата сравнения. 

Сравнение по росту, массе, 

возрасту в житейской 

ситуации и при решении 

учебных задач.  

Проектные задания с 

величинами, например 

временем: чтение расписания, 

графика работы; составление 

схемы для определения 

отрезка времени; 

установление соотношения 

между единицами времени: 

годом, месяцем, неделей, 

сутками.  

Пропедевтика 

исследовательской работы: 

переход от одних единиц 

измерения величин к другим, 

обратный переход; 

иллюстрация перехода с 

помощью модели.  

Электронное 

приложение к 

учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

3  Арифметические 

действия (58 

часов)  

Устное сложение и 

вычитание чисел в  

пределах 100 без 

перехода и с 

переходом через 

разряд.  

Упражнения: различение 

приѐмов вычисления (устные 

и письменные). Выбор 

удобного способа выполнения 

действия.  

Практическая деятельность:  устные  и  

Электронное 

приложение к 

учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru  
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  Письменное  сложение 

 и вычитание чисел 

в пределах 100. 

Переместительное, 

очетательное свойства 

 сложения,  их 

применение для 

вычислений. 

Взаимосвязь  

компонентов и 

результата действия 

сложения, действия 

вычитания. Проверка 

результата 

 вычисления 

(реальность  ответа, 

 обратное 

действие).  

Действия умножения и 

деления чисел. 

Взаимосвязь сложения и 

умножения. 

 Иллюстрация 

умножения  с 

 помощью 

предметной модели 

сюжетной ситуации.  

Названия компонентов 

действий умножения, 

деления.   

Табличное  умножение 

 в пределах 50. 

Табличные случаи 

умножения,  деления 

 при вычислениях 

и решении задач. 

Умножение на 1, на 0 (по 

правилу).  

Переместительное 

 свойство 

умножения.  

Взаимосвязь 

компонентов и 

результата действия 

умножения, действия 

деления.  

Неизвестный компонент 

действия сложения, 

действия вычитания; его 

нахождение.  

письменные  приѐмы 

вычислений.  

Прикидка результата 

выполнения действия. 

Комментирование хода 

выполнения арифметического 

действия с использованием 

математической терминологии 

(десятки, единицы, сумма, 

разность и др.).  

Пропедевтика 

исследовательской работы: 

выполнение задания разными 

способами (вычисления с 

использованием 

переместительного, 

сочетательного свойств 

сложения). Объяснение с 

помощью модели приѐмов 

нахождения суммы, разности. 

Использование правил 

(умножения на 0, на 1) при 

вычислении.  

Учебный диалог: участие в 

обсуждении возможных ошибок 

в выполнении арифметических 

действий.  

Дифференцированные задания  

на  проведение  контроля и 

самоконтроля. Проверка хода и 

результата  выполнения 

действия по алгоритму. Оценка 

рациональности выбранного 

приѐма вычисления. 

Установление соответствия 

между математическим 

выражением и его текстовым 

описанием.  

Работа в группах: приведение 

примеров, иллюстрирующих 

смысл арифметического 

действия, свойства действий. 

Обсуждение смысла 

использования скобок в записи 

числового выражения; запись 

решения с помощью разных 

числовых выражений.  

Оформление математической 

 записи:  

https://www.yaklass.ru  

https://www.yaklass.ru/
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  Числовое выражение: 

чтение, запись, 

вычисление значения. 

Порядок выполнения 

действий в числовом 

выражении, 

содержащем действия 

сложения и вычитания 

(со скобками/без 

скобок) в пределах 100 

(не более трѐх 

действий); нахождение 

его значения.  

Вычитание суммы из 

числа, числа из суммы. 

Вычисление суммы, 

разности удобным 

способом.  

составление и проверка 

истинности математических 

утверждений относительно 

разностного сравнения чисел, 

величин (длин, масс и пр.).  

Работа в парах/группах: 

нахождение и объяснение 

возможных причин ошибок в 

составлении числового 

выражения, нахождении его 

значения.  

Дифференцированное задание: 

объяснение хода выполнения 

вычислений по образцу. 

Применение правил орядка 

выполнения действий; 

объяснение возможных 

ошибок.  

Моделирование: использование 

предметной модели сюжетной 

ситуации для составления 

числового выражения со 

скобками. Сравнение значений 

числовых выражений, 

записанных с помощью одних и 

тех же чисел и знаков действия, 

со скобками и без скобок. 

Выбор числового выражения, 

соответствующего сюжетной 

ситуации.  

Пропедевтика 

исследовательской работы: 

рациональные приѐмы 

вычислений.  

 

4  Текстовые 

задачи (12 

часов)  

Чтение, представление 

текста задачи в виде 

рисунка, схемы или 

другой модели.  

План решения задачи в 

два действия, 

 выбор 

соответствующих плану 

арифметических 

действий. Запись 

решения и ответа 

задачи. Решение 

текстовых задач на  

Чтение текста задачи с учѐтом 

предлагаемого задания: найти 

условие и вопрос задачи. 

Сравнение различных текстов, 

ответ на вопрос: является ли 

текст задачей?  

Соотнесение  текста  задачи 

 с  еѐ иллюстрацией, 

 схемой,  моделью. 

Составление задачи по рисунку 

(схеме, модели, решению).  

Наблюдение за изменением 

хода решения  

Электронное 

приложение к 

учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  
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  применение смысла 

арифметического 

действия (сложение, 

вычитание, умножение, 

деление). Расчѐтные  

задачи на увеличение/ 

уменьшение величины 

на несколько единиц/ в 

несколько раз.  

Фиксация ответа к 

задаче и его проверка 

(формулирование, 

проверка на 

достоверность, 

следование плану, 

соответствие 

поставленному 

вопросу)  

задачи при изменении условия 

(вопроса). Упражнения: 

поэтапное решение текстовой 

задачи: анализ данных, их 

представление на модели и 

использование в ходе поиска 

идеи решения; составление 

плана; составление 

арифметических действий в 

соответствии с планом; 

использование модели для 

решения, поиск другого 

способа и др.  

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 решений одной задачи. 

Разные формы записи 

решения (оформления).  

Работа в парах/группах. 

Составление задач с заданным 

математическим отношением, 

по заданному числовому 

выражению. Составление 

модели, плана решения 

задачи. Назначение скобок в 

записи числового выражения 

при решении задачи. Контроль 

и самоконтроль при решении 

задач. Анализ образцов записи 

решения задачи по действиям 

и с помощью числового 

выражения.  

 

5  Пространственные 

отношения и 

 геометриче

ские фигуры (20 

часов)  

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точка, прямая,  прямой 

угол, ломаная, 

многоугольник. 

Построение отрезка 

заданной длины с 

помощью линейки. 

Изображение  

Игровые упражнения: 

«Опиши фигуру», «Нарисуй 

фигуру по инструкции», 

«Найди модели фигур в окру- 

жающем» и т. п.  

Упражнение: формулирование 

ответов на вопросы об общем 

и различном геометрических 

фигур.  

Электронное 

приложение к 

учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  
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   на  клетчатой  

прямоугольника  

заданно 

Длина 

 ломаной. 

периметра  

(квадрата), измерения в 

сантиметрах. 

многоугольника.  

точки 

 буквой 

алфавита.  

бумаге с 

 заданным

и  

длинами сторон, квадрата  с  й 

длиной стороны.   

Измерение 

данного/  

изображѐнного 

прямоугольника  

запись результата  

  

Точка; конец отрезка, 

вершина  

Обозначение 

латинского  

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. 

Построение и 

обозначение 

прямоугольника с 

заданными длинами 

сторон на клетчатой 

бумаге. Нахождение 

периметра 

прямоугольника, 

квадрата, составление 

числового равенства при 

вычислении периметра 

прямоугольника.  

Конструирование 

геометрической фигуры 

из бумаги по заданному 

правилу или образцу. 

Творческие задания: 

оригами и т. п.  

Учебный диалог: 

расстояние как длина 

отрезка, нахождение и 

прикидка расстояний. 

Использование 

различных источников 

информации при 

определении размеров и 

протяжѐнностей.  
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6  Математическая  

информация  

(15 часов)  

Нахождение, формулирование 

одного-двух общих признаков 

набора математических объектов: 

чисел, величин, геометрических 

фигур.  

Учебный диалог: 

установление 

последовательности 

событий (действий) 

сюжета. Описание 

рисунка (схемы, модели) 

по заданному или 

самостоятельно 

составленному плану.  

Электронное 

приложение к 

учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

 

  Классификация 

объектов по  заданному 

или самостоятельно 

установленному 

основанию. 

Закономерность в ряду 

чисел, геометрических 

фигур, объектов 

повседневной жизни: еѐ 

объяснение с 

использованием 

математической 

терминологии. Верные 

(истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, 

содержащие 

количественные, 

пространственные 

отношения, зависимости 

между 

числами/величинами.  

Конструирование 

утверждений с 

использованием слов 

«каждый», «все».  

Работа с таблицами: 

извлечение и 

использование для 

ответа на вопрос 

информации, 

представленной в 

таблице (таблицы 

сложения, умножения; 

график дежурств, 

наблюдения в природе и 

пр.); внесение данных в 

таблицу. Дополнение 

моделей (схем, 

изображений) готовыми 

числовыми данными.  

Оформление математической 

записи. Использование 

математической терминологии 

для формулирования вопросов, 

заданий, при построении 

предположений, проверке 

гипотез. Работа в парах: 

составление утверждения на 

основе информации, 

представленной в наглядном 

виде.  

Наблюдение закономерности в 

составлении ряда чисел 

(величин, геометрических 

фигур), формулирование 

правила.   

Распознавание в окружающем 

мире ситуаций, которые 

целесообразно сформулировать 

на языке математики и решить 

математическими средствами. 

Работа с информацией: чтение 

таблицы (расписание, график 

работы, схему), нахождение 

информации, удовлетворяющей 

заданному условию задачи. 

Составление вопросов по 

таблице. Работа в 

парах/группах. Календарь. 

Схемы маршрутов. Работа с 

информацией: анализ 

информации, представленной на 

рисунке и в тексте задания.  

Обсуждение правил работы с 

электронными средствами 

обучения.  

 

https://resh.edu.ru/
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Правило составления 

ряда чисел, величин, 

геометрических фигур 

(формулирование 

правила, проверка 

правила, дополнение 

ряда).  

Алгоритмы (приѐмы, 

правила) устных и 

письменных 

вычислений, измерений 

и построения 

геометрических фигур.  

Правила работы с 

электронными 

средствами обучения. 

 

  Резерв (10 

часов)  

      

  3 класс – 136 

часов  
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1  Числа  

(10 часов)  

Числа в пределах 1000: 

чтение, запись, 

 сравнение, 

представление в виде 

суммы разрядных 

слагаемых.  

Равенства и 

неравенства: чтение, 

составление, 

установление 

истинности 

(верное/неверное).  

Увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз.  

Кратное сравнение 

чисел.  

Свойства чисел.  

Устная и письменная работа с 

числами: составление и чтение, 

сравнение и упорядочение, 

представление в виде суммы 

разрядных слагаемых и 

дополнение до заданного числа; 

выбор чисел с заданными 

свойствами (число единиц 

разряда, чѐтность и т. д.).  

Практическая работа: 

различение, называние и запись 

математических терминов, 

знаков; их использование на 

письме и в речи при 

формулировании вывода, 

объяснении ответа, ведении 

математических записей.  

Работа в парах/группах. 

Обнаружение и проверка 

общего свойства группы чисел, 

поиск уникальных свойств 

числа из группы чисел.  

Упражнения: использование 

латинских букв для записи 

свойств арифметических 

действий, обозначения 

геометрических фигур.  

Игры-соревнования, связанные 

с анализом математического 

текста, распределением чисел 

(других объектов) на группы по 

одному-двум существенным 

основаниям, представлением 

числа разными способами (в 

виде предметной модели, суммы 

разрядных слагаемых, 

словесной или цифровой 

записи), использованием 

числовых данных для 

построения утверждения, 

математического текста с 

числовыми данными (например, 

текста объяснения) и проверки 

его истинности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  
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2  Величины  

(10 часов)  

Масса (единица массы 

— грамм); соотношение 

между килограммом и 

граммом; отношение 

«тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — 

рубль, копейка); 

установление отношения 

«дороже/дешевле на/в».  

Соотношение «цена, 

количество, стоимость» 

в практической 

ситуации. Время 

(единица времени — 

секунда); установление 

отношения «быстрее/ 

медленнее на/в». 

Соотношение «начало, 

оконча- ние, 

продолжительность 

события» в 

практической ситуации.  

Длина (единица длины 

— миллиметр, 

километр); соотношение 

между величинами в 

пределах тысячи. 

Площадь  

(единицы площади — 

квадратный метр, 

квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр).  

Расчѐт времени. 

Соотношение  

«начало,  окончание, 

продолжительность 

события» в практической 

ситуации.  

Соотношение «больше/ 

меньше на/в» в ситуации 

сравнения предметов и 

объектов на основе 

измерения величин. 

Учебный диалог: обсуждение 

практических ситуаций. 

Ситуации необходимого 

перехода от одних единиц 

измерения величины к другим. 

Установление отношения 

(больше, меньше, равно) между 

значениями величины, 

представленными в разных 

единицах. Применение 

соотношений между 

величинами в ситуациях купли-

продажи, движения, работы.  

Прикидка  значения  величины 

на глаз, проверка измерением, 

расчѐтами.  

Моделирование: использование 

предметной модели для 

иллюстрации зависимости 

между величинами (больше/ 

меньше), хода выполнения 

арифметических действий с 

величинами (сложение, 

вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в 

случаях, сводимых к устным 

вычислениям.  

Комментирование. 

Представление значения 

величины в заданных единицах, 

комментирование перехода от 

одних единиц к другим 

(однородным).  

Пропедевтика 

исследовательской работы: 

определять с помощью 

цифровых и аналоговых 

приборов, измери- тельных 

инструментов длину, массу, 

время; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений; 

определять продолжительность 

события. 

Электронное 

приложение к 

учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

 

3  Арифметические 

действия (48 

часов)  

Устные вычисления, сводимые к 

действиям в пределах 100 

(табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с 

круглыми числами). 

Письменное сложение, 

Упражнения: устные и 

письменные приѐмы 

вычислений.  

Устное вычисление в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

Электронное 

приложение к 

учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  
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вычитание чисел в пределах 

1000. Действия с числами 0 и 1.  

Взаимосвязь  умножения  и 

деления.  

Письменное умножение в 

столбик, письменное деление 

уголком.  

Письменное умножение, 

деление на однозначное число в 

пределах 1000.  

Проверка результата вычисления  

(прикидка  или оценка  

результата,  

обратное действие, применение 

алгоритма,  использование 

калькулятора).  

Переместительное,сочетательное 

свойства сложения, умножения 

при вычислениях.  

Нахождение неизвестного 

компонента арифметического 

действия.  

Порядок действий в числовом 

выражении, значение числового 

выражения, содержащего 

несколько действий  (со  

скобками/ без скобок), с 

вычисления- ми в пределах 

1000. Однородные величины: 

сложение и вычитание. 

Равенство с неизвестным 

числом, записанным буквой.  

Умножение и деление круглого 

числа на однозначное число.  

Умножение суммы на число. 

Деление трѐхзначного числа на 

однозначное уголком. Деление 

суммы на число. 

100 (действия с 

десятками, сотнями, 

умножение и деление 

на 1, 10, 100). Действия 

с числами 0 и 1. 

Прикидка результата 

выполнения действия. 

Комментирование хода 

вычислений с 

использованием 

математической 

терминологии. 

Применение правил 

порядка выполнения 

действий в 

предложенной 

ситуациии при 

конструирование 

числового выражения с 

заданным порядком 

выполнения действий. 

Сравнение числовых 

выражений без 

вычислений.  

Упражнение на 

самоконтроль: 

обсуждение возможных 

ошибок в вычислениях 

по алгоритму, при 

нахождении значения 

числового выражения. 

Оценка рациональности 

вычисления. Проверка 

хода и результата 

выполнения действия. 

Дифференцированное 

задание: приведение 

примеров, 

иллюстрирующих 

смысл деления с 

остатком, 

интерпретацию 

результата  деления 

 в 

 практической 

ситуации.  

Оформление 

математической 

записи: составление и 

проверка правильности 
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математических 

утверждений 

относительно набора 

математических 

объектов (чисел, 

величин, числовых 

выражений, 

геометрических 

фигур).  

Наблюдение 

закономерностей, 

общего и различного в 

ходе выполнения 

действий  

одной ступени 

(сложения- 

вычитания, 

умножения-

деления).  

Моделирование:  использование  

предметных моделей  

для  объяснения 

способа (приѐма)  

нахождения неизвест-  

ного  компонента 

 арифметическог

о действия.  

Упражнения: 

 алгоритмы 

 сложения  и 

вычитания  

трѐхзначных чисел, 

деления с остатком, 

установления  

порядка действий  при нахождении  

значения 

числового 

выражения.  

Работа  в 

 парах/группах. 

 Составление 

инструкции  

умножения/деления на 

круглое число, деления 

чисел подбором 

 

4  Текстовые 

задачи  (23 

часов)  

Работа с текстовой 

задачей: анализ данных и 

отношений, 

представление на модели, 

Моделирование: составление и 

использование модели (рисунок, 

схема, таблица, диаграмма,  

краткая  запись) на разных 

Электронное 

приложение к 

учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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планирование хода 

решения задач, решение 

арифметическим 

способом. Задачи на 

понимание  

смысла  арифметических   

действий  (в  том числе 

деления с остатком), 

отношений 

(больше/меньше на/в), 

зависимостей (купля-

продажа, расчѐт 

времени, количества), на 

сравнение (разностное, 

кратное).  

Запись решения задачи 

по действиям и с 

помощью числового 

выражения. Проверка 

решения и оценка 

полученного результата.  

Доля величины: 

половина, четверть в 

практической ситуации; 

сравнение долей одной 

величины. 

этапах решения задачи. 

Учебный диалог: нахождение 

одной из трѐх взаимосвязанных 

величин при решении задач («на 

движение», «на работу» и пр.).   

Работа в парах/группах. 

Решение задач с косвенной 

формулировкой условия, задач 

на деление с остатком, задач, 

иллюстрирующих смысл 

умножения суммы на число; 

оформление разных способов 

решения задачи (например, 

приведение к единице, кратное 

сравнение); поиск всех решений.  

Комментирование. Описание 

хода рассуждения для решения 

задачи: по вопросам, с 

комментированием, 

составлением выражения.  

Упражнения на контроль и 

самоконтроль при решении 

задач. Анализ образцов записи 

решения задачи по действиям и 

с помощью числового 

выражения.  

Моделирование: восстановление 

хода решения задачи по 

числовому выражению или 

другой записи еѐ решения. 

Сравнение задач. 

Формулирование полного и 

краткого ответа к задаче, анализ 

возможности другого ответа или 

другого способа его получения.  

Практическая работа: 

нахождение доли величины. 

Сравнение долей одной 

величины 

https://uchi.ru  

https://www.yaklass.ru 

 

5  Пространственные 

отношения и 

 геометриче

ские  

Конструирование  

геометрических  фигур  

(разбиение фигуры на 

части,  

Исследование объектов 

окружающего мира: 

сопоставление их с 

изученными геометрическими 

формами.  

Электронное 

приложение к 

учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru  
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 фигуры  

(20 часов)  

составление фигуры из 

частей). Периметр 

многоугольника: 

измерение, вычисление, 

запись равенства. 

Измерение площади, 

запись результата 

измерения в квадратных 

сантиметрах. 

Вычисление площади  

прямоугольника 

(квадрата) заданными 

сторонами, запись 

равенства.  

Изображение на 

клетчатой бумаге 

прямоугольника 

заданным значением 

площади. Сравнение 

площадей фигур с 

помощью наложения.  

  

с  

  

с  

Комментирование хода и 

результата поиска информации 

о площади и способах еѐ 

нахождения. Формулирование и 

проверка истинности 

утверждений о значениях 

геоме- трических величин.  

Упражнение: графические и 

измерительные действия при 

построении прямоугольников, 

квадратов с заданными 

свойствами (длина стороны, 

значение периметра, площади); 

определение размеров 

предметов на глаз с 

последующей проверкой — 

измерением. Пропедевтика 

исследовательской работы: 

сравнение фигур по площади, 

периметру, сравнение 

однородных величин.  

Нахождение площади 

прямоугольника, квадрата, 

составление числового 

равенства при вычислении 

площади прямоугольника 

(квадрата).  

Конструирование из бумаги 

геометрической фигуры с 

заданной длиной стороны 

(значением периметра, 

площади).  

Мысленное представление и 

экспериментальная проверка 

возможности конструирования 

заданной геометрической 

фигуры.  

Учебный диалог: соотношение 

между единицами площади, 

последовательность действий 

при переходе от одной единицы 

площади к другой.  

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

6  Математическая  

информация  

(15 часов)  

Классификация 

объектов двум 

признакам.  

Верные (истинные) и 

неверные  

по  Работа в группах: подготовка 

суждения о взаимосвязи 

изучаемых математических 

понятий и фактов окружающей  

Электронное 

приложение к 

учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru  
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  (ложные) утверждения: 

конструирование, 

проверка. Логические 

рассуждения со 

связками «если …, то 

…», «поэтому», 

«значит». Работа с 

информацией: 

извлечение и 

использование для 

выполнения заданий 

информации, 

представленной в 

таблицах с данными о 

реальных процессах и 

явлениях окружающего 

мира (например, 

расписание уроков, 

движения автобусов, 

поездов); внесение 

данных в таблицу; 

дополнение чертежа 

данными. Таблицы 

сложения и умножения: 

заполнение на основе 

результатов счѐта.  

Формализованное 

описание 

последовательности 

действий (инструкция, 

план, схема, алгоритм). 

Алгоритмы (правила) 

устных и письменных 

вычислений (сложение, 

вычитание, умножение, 

деление), порядка 

действий в числовом 

выражении, нахождения 

периме- тра и площади, 

построения 

геометрических фигур.  

Столбчатая диаграмма: 

чтение, использование 

данных для решения 

учебных и  

действительности. Примеры 

ситуаций, которые 

целесообразно формулировать 

на языке математики, объяснять 

и доказывать математическими 

средствами. Оформление 

математической записи.  

Дифференцированное задание: 

составление утверждения на 

основе информации, 

представленной в текстовой 

форме,   

использование связок               

«если …, то …», «поэтому», 

«значит».  

Оформление результата 

вычисления по алгоритму. 

Использование математической 

терминологии для описания 

сюжетной ситуации, отношений 

и зависимостей.  

Практические работы по 

установлению 

последовательности событий, 

действий, сюжета, выбору и  

проверке способа действия в 

предложенной ситуации для 

разрешения проблемы (или 

ответа на вопрос).  

Моделирование  предложенной  

ситуации,  нахождение и 

представление в тексте или 

графически всех найденных 

решений.  

Работа с алгоритмами: 

воспроизведение, 

восстановление, использование 

в общих и частных случаях 

алгоритмов устных и 

письменных вычислений 

(сложение,  вычитание, 

умножение, деление), порядка 

действий в числовом 

выражении, нахождения 

периметра и площади прямо- 

угольника.  

Работа с информацией: чтение, 

сравнение, интерпретация, 

использование в решении  

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  
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  практических задач.  

Алгоритмы изучения 

материала, выполнения 

 заданий  на 

доступных 

 электронных 

средствах обучения.  

данных, представленных в 

табличной форме (на 

диаграмме).  

Работа в парах/группах. Работа 

по заданному алгоритму. 

Установление соответствия 

между разными способами 

представления информации 

(иллюстрация, текст, таблица). 

Дополнение таблиц сложения, 

умножения. Решение 

простейших комбинаторных и 

логических задач.  

Учебный диалог: символы, 

знаки, пиктограммы; их 

использование в повседневной 

жизни и в математике.  

Составление правил работы с 

известными электронными 

средствами обучения (ЭФУ, 

тренажѐры и др.).  

 

  Резерв (10 

часов)  

      

  4 класс – 136 

часов  

      

1  Числа   

(11 часов)  

Числа в пределах 

миллиона: чтение, 

 запись, 

 поразрядное 

сравнение, 

упорядочение.  

Число, большее или 

меньшее данного числа 

на заданное число 

разрядных единиц, в 

заданное число раз.  

Свойства многозначного 

числа. Дополнение 

числа до заданного 

круглого числа.  

Упражнения: устная и 

письменная работа с числами: 

запись многозначного числа, его 

представление в виде суммы 

разрядных слагаемых; классы и 

разряды; выбор чисел с 

заданными свойствами (число 

разрядных единиц, чѐтность и т. 

д.).  

Моделирование многозначных 

чисел, характеристика классов и 

разрядов многозначного числа.  

Учебный диалог: 

формулирование и проверка 

истинности утверждения о 

числе. Запись числа, 

обладающего заданным 

свойством. Называние и 

объяснение свойств числа: 

чѐтное/нечѐтное, круглое, трѐх- 

(четырѐх-, пяти-, шести-) 

значное;  

Электронное 

приложение к 

учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  
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   ведение математических 

записей.  

Работа в парах/группах. 

Упорядочение многозначных 

чисел. Классификация чисел по 

 одному-двум 

 основаниям.  Запись 

общего свойства группы чисел.  

Практические  работы: 

 установление правила, по 

которому составлен ряд чисел, 

продолжение ряда, заполнение 

пропусков в ряду чисел; 

описание положения числа в 

ряду чисел.  

 

2  Величины  

(12 часов)  

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.  

Календарь.  

Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, 

километр), площади 

(квадратный метр, 

квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр), 

вместимости (литр), 

скорости (километры в 

час, метры в минуту, 

метры в секунду); 

соотношение между 

единицами в пределах 

100 000.  

Доля величины времени, 

массы, длины.  

Обсуждение практических 

ситуаций. Распознавание 

величин, характеризующих 

процесс движения (скорость, 

время, расстояние), работы 

(производительность труда, 

время работы, объѐм работ). 

Установление зависимостей 

между величинами. 

Упорядочение по скорости, 

времени, массе.  

Моделирование:  составление 

 схемы движения, работы.  

Комментирование. 

 Представление значения 

величины в разных единицах, 

пошаговый переход от более 

крупных единиц к более мелким.  

Практические работы: сравнение 

величин и выполнение 

 действий 

(увеличение/уменьшение  на/в) 

 с величинами.  

Выбор и использование 

соответствующей ситуации 

единицы измерения. 

Нахождение доли величины на 

основе содержательного смысла.  

Дифференцированное задание: 

оформление  
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   математической записи: 

запись в виде равенства 

(неравенства) результата 

разностного, кратного 

сравнения величин, 

увеличения/уменьшения 

значения величины в 

несколько раз.  

Пропедевтика 

исследовательской работы: 

определять с помощью 

цифровых и аналоговых 

приборов массу предмета, 

температуру (например, 

воды, воздуха в помещении), 

скорость движения 

транспортного средства; 

определять с помощью 

измерительных сосудов 

вместимость; выполнять 

прикидку и оценку 

результата измерений.  

 

3  Арифметические 

действия (37 

часов)  

Письменное сложение, 

вычитание 

многозначных чисел в 

пределах миллиона.  

Письменное умножение, 

деление многозначных 

чисел на 

однозначное/двузначное 

число; деление с 

остатком (запись 

уголком) в пределах 100 

000. 

Умножение/деление на 

10, 100, 1000.  

Свойства 

арифметических 

действий и их 

применение для 

вычислений. Поиск 

значения числового 

выражения, 

содержащего несколько 

действий в пределах 100 

000.  

Проверка результата 

вычислений, в том 

числе с помощью 

калькулятора.  

Упражнения: устные 

вычисления в пределах ста и 

случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах ста.  

Алгоритмы письменных 

вычислений.  

Комментирование хода 

выполнения 

арифметического действия 

по алгоритму, нахождения 

неизвестного компонента 

арифметического действия.  

Учебный диалог: 

обсуждение допустимого 

результата выполнения 

действия на основе 

зависимости между 

компонентами и 

результатом действия 

(сложения, вычитания, 

умножения, деления). 

Упражнения: 

прогнозирование 

возможных ошибок в 

вычислениях по алгоритму, 

при нахождении 

неизвестного компонента 

арифметического действия.  

Электронное 

приложение к 

учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Задания  на 

 проведение 

 контроля  и 

самоконтроля.  

 

  Равенство, содержащее 

неизвестный компонент 

арифметического 

действия: запись, 

нахождение 

неизвестного 

компонента. Умножение 

и деление величины на 

однозначное число.  

Проверка хода (соответствие 

алгоритму, частные случаи 

выполнения действий) и 

результата действия. 

Применение приѐмов устных 

вычислений, основанных на 

знании свойств арифметических 

действий и состава числа.  

Проверка правильности 

нахождения значения числового 

выражения (с опорой на 

правила установления порядка 

действий, алгоритмы 

выполнения арифметических 

действий, прикидку результата).  

Работа в группах: приведение 

примеров, иллюстрирующих 

смысл и ход выполнения 

арифметических действий, 

свойства действий.  

Практические работы: 

выполнение сложения и 

вычитания по алгоритму в 

пределах 100 000; выполнение 

чисел (в том числе на 10,  100,  

1000).  Использование букв для 

обозначения чисел, 

неизвестного компонента 

действия. Поиск значения 

числового выражения, 

содержащего 3—4 действия (со 

скобками, без скобок).  

Наблюдение: примеры 

рациональных вычислений. 

Использование свойств 

арифметических действий для 

удобства вычислений.  

Работа в парах/группах. 

Применение разных способов 

проверки правильности 

вычислений. Использование 

калькулятора для практических 

расчѐтов. Прикидка и оценка 

результатов вычисления  

(реальность ответа, прикидка, 
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последняя  

 

   цифра результата, обратное 

действие, использование 

калькулятора) умножения и 

деления. Умножение и деление 

круглых чисел.  

 

4  Текстовые задачи  

(21 часов)  

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 

соответствующих 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.  

Моделирование текста задачи. 

Использование геометри- 

ческих, графических образов в 

ходе решения задачи.  

Обсуждение способа решения 

задачи, формы записи 

решения, реальности и 

логичности ответа на вопрос. 

Выбор основания и сравнение 

задач.  

Работа в парах/группах. 

Решение арифметическим 

способом задач в 2—3 

действия. Комментирование 

этапов решения задачи.  

Практическая работа: 

нахождение доли величины, 

величины по еѐ доле. 

Оформление математической 

записи: полная  запись  

решения  текстовой  задачи 

(модель; решение по 

действиям, по вопросам или с 

помощью числового 

выражения; формулировка 

ответа).  

Разные записи решения одной и 

той же задачи.  

Электронное 

приложение к 

учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

5  Пространственные 

отношения  

Наглядные  

представления о 

симметрии. Ось 

симметрии  

Исследование объектов 

окружающего мира: 

сопоставление их с изученными  

Электронное 

приложение к 

учебнику(СD)  

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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 и 

 геометрическ

ие фигуры (20 

часов)  

фигуры. Фигуры, имеющие 

ось 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; их 

различение, называние.  

Конструирование: 

разбиение фигуры на 

прямоугольники (квадраты), 

составление фигур из 

прямоугольников/квадратов.  

Периметр, площадь фигуры, 

составленной из двух-трѐх 

прямоугольников 

(квадратов).  

геометрическими 

формами.  

Комментирование хода и 

результата поиска 

информации о площади и 

способах еѐ нахождения. 

Формулирование и 

проверка истинности 

утверждений о значениях 

геометрических величин.   

Упражнения: 

графические и 

измерительные действия 

при выполнении 

измерений и вычислений 

периметра 

многоугольника, площади 

прямоугольника, 

квадрата, фигуры, 

составленной из 

прямоугольников.  

Практические работы: 

нахождение площади 

фигуры, составленной из 

прямоугольников 

(квадратов), сравнение 

однородных величин, 

использование свойств 

прямоугольника и 

квадрата для решения 

задач.  

Конструирование, 

изображение фигур, 

имеющих ось симметрии; 

построение окружности 

заданного радиуса с 

помощью циркуля. 

Изображение 

геометрических фигур с 

заданными свойствами.  

Учебный диалог: 

различение, называние 

фигур (прямой угол); 

геометрических величин 

(периметр, площадь).  

Комментирование хода и 

результата поиска 

информации о 

геометрических фигурах 

и их моделях в 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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https://www.yaklass.ru/
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окружающем.  

Упражнения на 

классификацию 

геометрических фигур по 

одному-двум основаниям.  

Упражнения на контроль 

и самоконтроль 

деятельности.  

Определение размеров в 

окружающем и на 

чертеже на глаз и с 

помощью измерительных 

приборов. 

 

6  Математическая  

информация  

(15 часов)  

Работа с 

утверждениями: 

конструирование, 

проверка истинности; 

составление и проверка 

логических 

рассуждений при 

решении задач. 

Примеры и 

контрпримеры.  

Данные о реальных 

процессах и явлениях 

окружающего мира, 

представленные на 

столбчатых диаграммах, 

схемах,в  таблицах, 

текстах. Сбор 

математических данных 

о заданном объекте  

(числе, величине, 

геометрической 

фигуре). Поиск 

информации в 

справочной литературе, 

сети Интернет.  

Запись информации в 

предложенной таблице, 

на столбчатой 

диаграмме. Доступные 

электронные средства 

обучения, пособия, их 

использование под 

руководством педагога 

и самостоятельно. 

Правила безопасной 

работы с электронными 

Дифференцированное  задание:  

комментирование с 

использованием 

математической терминологии.  

Математическая характеристика 

предлагаемой житейской 

ситуации. Формулирование 

вопросов для поиска  

числовых  характеристик,   

математических   

отношений  и зависимостей  

(последовательность и 

продолжительность событий, 

положение в пространстве, 

формы и размеры).  

Работа в группах: обсуждение 

ситуаций использования 

примеров и контрпримеров. 

Планирование сбора данных о 

заданном объекте (числе, 

величине, геометрической 

фигуре).  

Дифференцированное задание: 

оформление математической 

записи. Представление 

информации в  предложенной 

или самостоятельно выбранной 

форме. Установление 

истинности заданных и 

самостоятельно составленных 

утверждений.  

Практические работы: учебные 

задачи с точными и 

приближѐнными данными, 

доступными электронными 

средствами обучения, 

Электронное 

приложение к 

учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  
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источниками 

информации.  

Алгоритмы для решения 

учебных и практических 

задач.  

пособиями. Использование про- 

стейших шкал и измерительных 

приборов. Учебный диалог: 

«Применение алгоритмов в 

учебных и практических 

ситуациях».  

Работа с информацией: чтение, 

представление, формули- 

рование вывода относительно 

данных, представленных в 

табличной форме (на диаграмме, 

схеме, другой модели).   

Работа в парах/группах. 

Решение расчѐтных, простых 

комбинаторных и логических 

задач. Проведение 

математических исследований 

(таблица сложения  и  умноже- 

ния, ряды чисел, 

закономерности). Применение 

правил безопасной работы с 

электронными источниками 

информации.  

Пропедевтика 

исследовательской работы: 

решение комбинаторных и 

логических задач. 

 

  Резерв (20 

часов)  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа по окружающему миру разработана в соответствии с:   

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования;  

- Основной образовательной программой начального общего образования ГАОУ СО 

"Гимназия № 8". 

Ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Рабочей программе 

воспитания ГАОУ СО "Гимназия № 8" 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нѐм, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение 

следующих целей:  

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нѐм человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственноэтических понятий, 

представленных в содержании программы по окружающему миру;  

- формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни;  

- развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретѐнных знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; - 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Российской 

Федерации, понимание своей принадлежности к Российскому государству,  

определѐнному этносу;  

- проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской 

Федерации;  

- освоение  обучающимися  мирового  культурного  опыта  по 

 созданию  

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

- обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребѐнка к 

социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 

эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения;  

- становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, 

ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», 

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

указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся 

способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  
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Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлѐн на основе 

следующих ведущих идей:  

- раскрытие роли человека в природе и обществе;  

- освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и 

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

самость», «Человек и познание».  

Предмет относится к предметной области «Обществознание и естествознание. 

Окружающий мир» и является обязательной частью учебного плана. Общее число часов, 

рекомендованных для изучения окружающего мира, - 270 часов (два часа в неделю в 

каждом классе): 1 класс - 66 часов, 2 класс - 68 часов, 3 класс - 68 часов, 4 класс - 68 часов.  

  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС  

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.  

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 воздуха (воды) по термометру.  

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. 

Правила нравственного и безопасного поведения в природе.  

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, 

краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные 

растения. Части растения (название, 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 

другие). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних 

питомцах.  

Правила безопасной жизнедеятельности.  

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами.  

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).  
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Безопасность в Интернете (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в информационно- телекоммуникационную 

сеть «Интернет».  

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений:  

- 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 представителей одной группы (в пределах 

изученного);  

- приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений:  

- 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 способствуют формированию 

умений:  

- 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 Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану;  

- описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своѐ 

отношение к природным явлениям;  

- сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются.  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений:  

- сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового 

образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, 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 дорожного движения, правил 

пользования электро- и газовыми приборами.  

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать 

правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять 

работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять 

возникающие конфликты.  

  

2 КЛАСС  

Человек и общество.  
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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 другие. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и другие). 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 

истории родного края.  

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

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни 

человека и 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.  

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. 

Ориентирование 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 приѐмов 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 транспорта и метро 

(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи.  

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете 

(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений:  
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- ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение);  

- определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твѐрдое,  

газообразное);  

- различать символы Российской Федерации;  

- 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 как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений:  

- различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  

- 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 способствуют формированию 

умений:  

- 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 другие);  

- 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 способствуют формированию 

умений:  

- 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 других 

обучающихся, спокойно, без обид принимать советы и замечания.  

Совместная деятельность способствует формированию умений:   

- 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;  
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- 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.  

  

3 КЛАСС  

Человек и общество.  

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина - 

Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. 

Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого 

кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России.  

Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение к семейным ценностям.  

 Правила  нравственного  поведения  в  социуме.  Внимание, 

 уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 

них.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их 

профессии.  

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры - символы стран, в 

которых они находятся.  

Человек и природа.  

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света.  

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния 

воды, 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 дыхания 

растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений.  

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, 

их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  
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 Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе:  

растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2-3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных 

сообществах.  

Человек - часть природы. Общее представление о строении тела человека. 

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса.  

Правила безопасной жизнедеятельности.  

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические  

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей.  

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и 

пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого 

дома, предупреждающие знаки безопасности).  

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное 

поведение в вагоне, на борту самолѐта, судна; знаки безопасности).  

Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, 

защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет».  

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений:  

- проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе 

результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать 

выводы;  

- устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного;  

- определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями;  

- моделировать цепи питания в природном сообществе;  

- различать понятия «век», «столетие», «историческое время»;  

- соотносить историческое событие с датой (историческим периодом).  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений:  

- понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и 

океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой 

регион;  

- читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображѐнными 

объектами;  
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- 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 способствуют формированию 

умений:  

- ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой:  

- знать понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры);  

- знать понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, 

модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  

- знать понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение);  

- описывать (характеризовать) условия жизни на Земле;  

- описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения 

объектов природы;  

- приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств 

природы;  

- называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма;  

- описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в 

пределах изученного).  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений:  

- планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя);  

- устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия.  

Совместная деятельность способствует формированию умений:  

- участвовать в совместной деятельности, выполнять роли руководителя  

- (лидера), подчинѐнного;  

- оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на 

советы и замечания в свой адрес;  

- выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие 

конфликты с учѐтом этики общения.  

  

4 КЛАСС  

Человек и общество.  

Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина  Российской  Федерации.  Президент  Российской  Федерации  - 

 глава государства. Политико-административная карта России.  

Общая  характеристика  родного  края,  важнейшие 

 достопримечательности, знаменитые соотечественники.  

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края:  

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 
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региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России.  

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта.  

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: государство Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальных ценностей.  

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и 

за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры своего края.  

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко- культурного 

наследия своего края.  

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от 

их национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. Человек и 

природа.  

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, 

опыты по исследованию природных объектов и явлений.  

Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена 

дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли 

вокруг Солнца и смена времѐн года.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный 

поток; использование рек и водоѐмов человеком. Крупнейшие реки и озѐра России, моря, 

омывающие еѐ берега, океаны. Водоѐмы и реки родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и 

за рубежом (2-3 объекта).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах.  

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия 

человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе.  

Международная Красная книга (отдельные примеры).  

Правила безопасной жизнедеятельности.  

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек.  

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учѐтом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах 

отдыха, учреждениях культуры).  

Правила безопасного поведения велосипедиста с учѐтом дорожных знаков и 

разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и 

других средств индивидуальной мобильности.  

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание 

государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет.  
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Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений:  

- устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  

- конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания;  

- моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности);  

- соотносить объекты природы с принадлежностью к определѐнной природной  

- зоне;  

- классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;  

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

на основе предложенных учителем вопросов.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений:  

- использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных образовательных и информационных ресурсов;  

- использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и информационно- 

телекомуникационную сеть «Интернет» (в условиях контролируемого выхода);  

- подготавливать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе 

дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая в неѐ иллюстрации, 

таблицы, диаграммы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений:  

- ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия;  

- характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 

систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;  

- создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия 

организма вредных привычек;  

- описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, 

справедливости и других;  

- составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе 

сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);  

- составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской 

Федерации»;  

- создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного).  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений:  

- самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть 

трудности и возможные ошибки;  

- контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия при необходимости;  
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- принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;  

- находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины.  

Совместная деятельность способствует формированию умений:   

- выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей:  

- руководителя, подчинѐнного, напарника, члена большого коллектива;  

- ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело;  

- анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни 

других людей.  

-  

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПО 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части:  

гражданско-патриотического воспитания:  

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире;  

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;  

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного  

края;  

- проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам;  

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; духовно-нравственного воспитания:  

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности;  

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности;  

- применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; эстетического воспитания:  

- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности.  

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального  

благополучия:  

- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в 

том числе информационной);  
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- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью; трудового воспитания:  

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания:  

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе; ценности научного познания:  

- осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития;  

- проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств.  

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий:  

- понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся  

действительности;  

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во 

времени и в пространстве);  

- сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

- объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;  

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

- проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты;  

- проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов;  

- формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях;  

- моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая 

и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другие);  

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие);  
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- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования).  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

- использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учѐтом учебной задачи;  

- находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму;  

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа еѐ проверки;  

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  

- читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, 

таблицу, иллюстрацию;  

- соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого  

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью 

учителя);  

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

в соответствии с учебной задачей;  

- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).  

У  обучающегося  будут  сформированы  умения  общения 

 как  часть коммуникативных универсальных учебных действий:  

- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников;  

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и  

аргументированно высказывать своѐ мнение; приводить доказательства своей правоты;  

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику;  

- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

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

- конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

- находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  

- подготавливать небольшие публичные выступления с возможной презентацией 

(текст, рисунки, фото, плакаты и другие) к тексту выступления.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий:  

- планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  

- выстраивать последовательность выбранных действий и операций.  

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля и самооценки как 

части регулятивных универсальных учебных действий:  

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

- корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью  

учителя);  



 

294  

  

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни;  

- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя;  

- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их.  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

- понимать значения коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру);  

- коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; выполнять правила совместной 

деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участник считаться 

с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно 

разрешать их без участия взрослого;  

- ответственно выполнять свою часть работы.  

Предметные результаты изучения окружающего мира.   

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

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

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к 

семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе;  

- воспроизводить название своего населѐнного пункта, региона, страны; приводить 

примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций 

и ценностей своей семьи, профессий;  

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

- описывать на основе опорных слов наиболее распространѐнные в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных  

(насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки;  

- применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;  

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести счѐт времени, измерять температуру воздуха) и 

опыты под руководством учителя;  

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

- оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах;  

- соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;  

- соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных экраном;  

- соблюдать  правила  здорового  питания  и  личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; соблюдать правила безопасного 

поведения в природе;  
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- с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными образовательными и информационными ресурсами.  

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 Федерации (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 

поведения в социуме и на природе;  

- распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире;  

- приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов  

родного края;  

- важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и 

профессий жителей родного края; проводить, соблюдая правила безопасного труда, 

несложные наблюдения и опыты с природными объектами, измерения;  

- приводить  примеры  изученных  взаимосвязей  в  природе, 

 примеры,  

иллюстрирующие значение природы в жизни человека;  

- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты);  

- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

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

- группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам;  

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу;  

- создавать по заданному плану развѐрнутые высказывания о природе и обществе;  

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

- соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления  

внимания, помощи людям, нуждающимся в ней;  

- соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро; соблюдать режим дня и питания;  

- безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  

- безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя (при необходимости).  

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:  

- различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг);  

- проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

- приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов Российской Федерации с 

богатой историей и культурой; российских центров декоративноприкладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; o показывать на 

карте мира материки, изученные страны мира;  

различать расходы и доходы семейного бюджета;  
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- распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире;  

- проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;  

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию;  

- сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы;  

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства;  

- использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска 

и извлечения информации, ответов на вопросы;  

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

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека;  

- фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы;  

- создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);  

- соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного 

и авиатранспорта;  

- соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной 

активности и принципы здорового питания; соблюдать основы профилактики 

заболеваний; соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; соблюдать 

правила нравственного поведения на природе; безопасно использовать персональные 

данные в условиях контролируемого доступа в информационнокоммуникационную сеть 

«Интернет»;  

- ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме; показывать на физической карте изученные крупные 

географические объекты России (горы, равнины, реки, озѐра, моря, омывающие 

территорию России);  

- показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; знать основные права и 

обязанности гражданина Российской Федерации; соотносить изученные исторические 

события и исторических деятелей веками и периодами истории России;  

- рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края;  

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 

региона;  

- проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, 

следуя правилам безопасного труда;  
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- распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

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

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации;  

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств;  

- использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

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

- использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы;  

- соблюдать правила нравственного поведения на природе; осознавать возможные 

последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  

- соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населѐнного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых 

центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других);  

- соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и 

других средствах индивидуальной мобильности;  

- осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в Интернете;  

- соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

 

№/п  Тема, 

раздел 

курса  

Программное 

содержание  

 Методы и формы 

организации 

обучения.  

Характеристика 

деятельности 

обучающихся  

Цифровые образовательные 

ресурсы  

  1 класс –  66 

часов  

    

1  Человек и 

общество.  16 

часов  

Школьные  

традиции  и  

праздники. 

Классный, 

школьный 

коллектив, 

совместная 

деятельность.  

Одноклассники,    

взаимоотношения 

между ними; 

ценность дружбы, 

взаимной помощи.  

Рабочее  место  

школьника.  

Правила 

безопасной работы 

на учебном месте, 

режим труда и 

отдыха.  

 Экскурсия по 

школе, знакомство 

с помещениями. 

Обсуждение 

ситуаций по теме, 

например, 

«Правила 

поведения в классе 

и в школе». Беседа 

по теме, например, 

«Как содержать 

рабочее место в 

порядке».  

https://resh.edu.ru/ 

https://yandex.ru/video/ 

ttps://uchi.ru/teachers/hometasks  

  https://infourok.ru/  

 https://uchitelya.com  

  

    Россия. Москва — 

столица Рос- сии. 

Народы России.  

Первоначальные 

сведения о родном 

крае. Название 

своего 

населѐнного 

пункта  (города,  

села), региона. 

Культурные  

объекты родного 

края. Труд людей. 

Ценность и 

красота 

рукотворного 

мира. Правила 

 Просмотр и 

обсуждение 

иллюстраций, 

видео- фрагментов 

и других 

материалов (по 

выбору) на темы 

«Москва — 

столица России», 

«Экскурсия по 

Москве».  

Экскурсии, 

целевые прогулки, 

просмотр 

иллюстраций, 

видеофрагментов 

и других 

  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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поведения в 

социуме   

Моя семья в 

прошлом и 

настоящем. Имена 

и фамилии членов 

семьи, их 

профессии. 

Взаимоотношения 

и взаимопомощь в 

семье. 

Совместный труд 

и отдых.  

Домашний адрес. 

материалов (по 

выбору) на тему 

«Москва — 

столица России», о 

родном крае, труде 

людей. 

Рассматривание и 

описание изделий 

народных 

промыслов 

родного края и 

народов России. 

Беседа по теме, 

например, 

«Правила 

поведения в 

учреждениях 

культуры — в 

театре, музее, 

библиотеке».   

Работа с 

иллюстративным 

материалом: 

рассматривание 

фото, репродукций 

на тему «Семья». 

Учебный диалог 

по теме, например, 

«Что такое семья». 

Рассказы детей по 

теме, например, 

«Как наша семья 

проводит 

свободное время». 

 

2  Человек и 

природа.  37 

часов  

Природа и предметы, 

созданные  

человеком. 

 Природные  

материалы. 

 Бережное 

отношение к 

предметам, вещам, 

уход за ними.  

Неживая  и 

 живая 

 природа. 

Погода  и 

 термометр. 

Наблюдение за 

Учебный диалог по теме, 

например, «Почему люди 

должны оберегать и 

охранять природу». 

Обсуждение ситуаций по 

теме, например, 

«Правила поведения в 

природе». Экскурсии по 

теме, например, 

«Сезонные изменения в 

природе, наблюдение за 

погодой». Практическая 

работа по теме, на- 

пример, «Измеряем 

температуру».  

https://resh.edu.ru/ 

https://yandex.ru/video/ 

ttps://uchi.ru/teachers/hometasks  

  https://infourok.ru/  

 https://uchitelya.com  

  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

300  

  

погодой своего края.  

Сезонные изменения в 

природе. Взаимосвязи 

между человеком и  

природой. 

 Правила  

нравственного 

 и 

 безопасного 

поведения в природе. 

Растения 

ближайшего 

окружения 

(узнавание, 

называние, краткое 

описание).  

Лиственные и 

хвойные растения. 

Дикорастущие и 

культурные растения. 

Части растения 

(называние, краткая 

характеристика 

значения для жизни 

растения): корень, 

стебель, лист, цветок, 

плод, Разные группы  животных  

(звери, насекомые, 

птицы, рыбы и 

другие). Домашние и 

дикие животные 

(различия в условиях  

жизни). Забота о 

домашних питомцах. 

Работа с иллюстративным 

материалом:  

«Живая и неживая 

природа». Экскурсия. 

Сравнение внешнего вида 

деревьев, кустарников, 

трав. Определение 

названия по внешнему 

виду дерева. Работа  с  

иллюстративным 

материалом: деление 

растений на  две  группы 

— дикорастущие и 

культурные. Учебный 

диалог по теме, 

например, «Чем 

различаются 

дикорастущие и 

культурные растения?». 

Практическая работа  по  

теме,  например,  

«Найдите семя. 

Комнатные растения, 

правила содержания и 

ухода. у растений их 

части». Рассматривание и 

зарисовка разнообразия 

частей растения: разные 

листья, разные цветки и 

плоды, разные корни (по 

выбору). Практическая 

работа по теме, 

например, «Учимся 

ухаживать за растениями 

уголка природы». Игра-

соревнование по теме, 

например,  «Кто больше 

назовѐт насекомых (птиц, 

зверей…)».  

Наблюдения за 

поведением животных в 

естественных условиях: 

повадки птиц, движения 

зверей, условия обитаний 

насекомых (во время 

экскурсий, целевых 

прогулок, просмотра 

видео- материалов).  

Логическая задача: найди 

ошибку в иллюстрациях 
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 —  какое 

 животное попало в 

эту группу неправильно. 

Рассказы детей по теме, 

например, «Мой 

домашний питомец». 

 

3  Правила 

 безопасной 

жизнедеятельности.  

7 часов  

Необходимость 

соблюдения режима 

дня, правил 

здорового питания и 

личной гигиены. 

Правила 

безопасности в 

быту: пользование 

бытовыми электро- 

приборами, 

газовыми плитами. 

Дорога от дома до 

школы.  

Правила 

безопасного 

поведения пешехода 

(дорожные знаки, 

дорожная разметка, 

дорожные сигналы).  

Безопасность в 

информационно- 

Беседа по теме, 

например, «Что такое 

режим дня»: 

обсуждение режима 

дня первоклассника. 

Рассказ учителя «Что 

такое правильное 

питание».   

Практическое занятие 

(при наличии условий) 

в кабинете технологии 

«Правила пользования 

газовой и 

электроплитой». 

Составление памятки 

по теме, например, 

«Телефоны экстренных 

служб». Дидактическая 

игра по теме, например, 

«Правила поведения на 

улицах и дорогах,  

https://resh.edu.ru/ 

https://yandex.ru/video/ 

ttps://uchi.ru/teachers/hometasks  

  https://infourok.ru/  

 https://uchitelya.com  

  

 

  телекоммуникационной 

сети  

«Интернет» 

 (электронный 

дневник и электронные 

ресурсы школы)  в 

 условиях 

контролируемого 

 доступа  в 

информационно-теле-  

коммуникационную  сеть  

«Интернет» .  

дорожные знаки»   

  Резерв: 6 часов        

  2 класс –  68 

часов  

      

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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1  Человек и  

общество.  16 

часов  

Наша Родина — Россия, 

Россий- ская 

Федерация. Россия и еѐ 

сто- лица на карте. 

Государственные 

символы России, 

символика  своего 

региона. Москва — 

столица.  

Достопримечательности  

Москвы. Страницы 

истории Москвы. 

Города России. Свой 

регион и его столица на 

карте Российской 

Федерации. Россия  

— многонациональное 

государство. Народы 

России, их традиции, 

обычаи, праздники. 

Родной край, его 

природные и 

культурные 

достопримечательности.  

Значимые события  

истории  родного  края. 

Свой регион и его  

главный  город на  карте. 

Хозяйственные  занятия, 

профессии жителей 

родного края. Значение 

труда в жизни человека 

и общества.   

Семья — коллектив. 

Семейное древо. 

Семейные ценности и 

традиции. Совместный  

труд  и  отдых. Участие 

детей в делах семьи 

Рассказ учителя, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

текстов о федеративном 

устройстве России, о 

многонациональном 

составе населения 

страны. Игра-

путешествие по теме, 

например, «Работаем 

экскурсоводами,  

проводим  экскурсии по 

Москве, 

СанктПетербургу» . 

Рассказ  учителя по теме, 

например, «История 

возникновения Москвы» 

.  

Работа с картой: Россия, 

Москва, Санкт-

Петербург, наш регион 

на карте Российской 

Федерации .  

Чтение текстов учебника 

о народах России, об их 

традициях, обычаях, 

праздниках .  

Составление сообщения 

об истории родного края 

(при помощи взрослых, с 

использованием 

дополнительных 

источников 

информации).  

Учебный диалог по теме, 

например, «Зачем человек 

трудится?» .  

Дидактическая игра по 

теме, например, 

«Профессии города и 

села». Логическая задача 

по теме, например, 

«Разделим картинки на 

три группы: профессии, 

которые есть только в 

городе; профессии села; 

профессии, которые есть 

и в селе, и в городе».   

Учебный диалог  по  теме,  

например,  «Послушаем 

https://resh.edu.ru/ 

https://yandex.ru/video/ 

ttps://uchi.ru/teachers/hometasks  

  https://infourok.ru/  

 https://uchitelya.com  

  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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друг друга, расскажем о 

своей семье». 

Обсуждение 

обязанностей в семье, 

семейных традиций, 

совместный труд и отдых. 

Практическая работа по 

теме, например, 

«Составление схемы 

родословного древа 

семьи». 

 

    Правила  

культурного  

поведения в 

общественных 

местах. Доброта, 

справедливость, 

честность, уважение 

к чужому мн ениюи 

особенностям других 

людей — главные 

правила 

взаимоотноше- ний 

членов общества.  

Учебный диалог по теме, 

например, «Оцени себя — 

умеешь ли ты сдерживать 

эмоции?». Анализ 

ситуаций, раскрывающих 

примеры гуманного 

отношения к людям. 

Работа в группе: работа с 

пословицами,  сравнение  

и  группировка слов по 

противоположному 

значению (добрый — 

злой, смелый — 

трусливый, правдивый — 

лживый и другие).  

https://resh.edu.ru/ 

https://yandex.ru/video/ 

ttps://uchi.ru/teachers/hometasks  

  https://infourok.ru/  

 https://uchitelya.com  

  

2  Человек и 

природа.  34 

часа  

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. 

 Компас, 

 его 

устройство, 

ориентирование на 

местности. 

Учебный диалог по теме, 

например, «Чем Земля 

отличается от других 

планет».  

Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видео- 

фрагментов и других 

материалов (по выбору) 

на тему «Звѐздное небо. 

Созвездия».  

Практическая работа с 

глобусом. Рассказ 

учителя, работа с текстом 

учебника: описание и 

особенности океанов и 

материков на Земле. 

Практическая работа с 

картой «Как показывать 

объекты на настенной  

карте» 

https://resh.edu.ru/ 

https://yandex.ru/video/ 

ttps://uchi.ru/teachers/hometasks  

  https://infourok.ru/  

 https://uchitelya.com  
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https://resh.edu.ru/


 

304  

  

    Многообразие 

 растений. 

Деревья, 

 кустарники, 

 травы. 

Дикорастущие  и 

 культурные 

растения. Связи в 

природе. Годовой ход 

изменений в жизни 

растения.  

Экскурсия в парк: сравнение 

деревьев, кустарников, трав. 

Игра-соревнование по теме, 

например, «Кто больше 

вспомнит названий 

деревьев». Коммуникативная 

деятельность: описание 

растений по иллюстрациям и 

живым объектам. 

Классификация растений (по 

иллюстрациям): 

дикорастущие — 

культурные. Практическая 

работа по теме, например, 

«Рассматривание растений, 

обсуждение условий 

благополучного роста и 

развития растения».  

Работа в группах с 

иллюстративным 

материалом: составление 

коллективного рассказа по 

теме, например, «Каким 

бывает растение в разные 

сезоны».  

  

    Мир животных (фауна). 

Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, 

земноводные, 

пресмыкающиеся: 

общая характеристика  

(особенности внешнего 

вида, движений, 

питания, размножения). 

Сезонная жизнь 

животных. Красная 

книга России, еѐ 

значение, отдельные 

представители 

растений и животных 

Красной книги.  

Заповедники, 

природные парки. 

Охрана природы. 

Правила нравственного 

поведения на природе. 

Дидактическая игра по теме, 

например, «Угадай животное  

по  описанию».  Логическая   

задача по теме, например, 

«Найди ошибку — какое 

животное попало в эту 

группу случайно». Учебный 

диалог с использованием 

иллюстративного материала 

по теме, например, «Как 

живут животные в разные 

времена года». Ролевая игра 

по теме, например, 

«Собрание в лесу — кто как 

готовится к зиме». Работа в 

группах: подготовьте 

вопросы о жизни животных 

для других групп. Учебный 

диалог по теме, например, 

«Что такое Красная книга?». 

Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, 

видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на 

тему «Растения и животные 
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Красной книги» .   

Рассказ учителя «Растения и 

животные нашего края, 

занесѐнные в Красную 

книгу». Коллективное 

составление памятки по 

теме, например, «Правила 

поведения в заповедных 

местах». Работа в группе: 

чтение текстов учебника и 

использование полученной 

информации для подготовки 

собственного рассказа о 

Красной книге. 

Коллективное составление 

плана рассказа о редком 

растении и животном. 

 

3  Правила 

 безопасной 

жизнедеятельности. 

12 часов  

Здоровый образ  

жизни:  режим дня 

(чередование  сна,  

учебных  

занятий, 

двигательной  

активности) и 

рациональное 

питание (количество 

приѐмов пищи и 

рацион питания).      

Физическая 

культура, 

закаливание,  игры   

на   воздухе  

как условие 

сохранения и 

укрепления   

здоровья .  Правила   

безопасности  в  

школе  (маршрут  до 

школы,  

Учебный диалог по теме, 

например, «Зачем нужен режим 

дня? Почему нужно правильно 

питаться?» . Беседа по  теме,  

например,  «Что  может 

случиться на  прогулке,  на  

игровой  площадке,   дома   и   в   

школе,  если  не  соблюдать 

правила  безопасности».  Ролевая  

игра  по  теме, например, «Мы — 

пешеходы».  

Анализ дорожных ситуаций. 

Работа в паре: соотнесение 

изображений и названий 

дорожных знаков.  

https://resh.edu.ru/ 

https://yandex.ru/video/ 

ttps://uchi.ru/teachers/h

ometasks  

  https://infourok.ru/  

 https://uchitelya.com  
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  правила поведения на 

занятиях, переменах, при 

приѐмах пищи, а также на 

пришкольной территории).    

Правила     безопасного  

поведения пассажира 

наземного  транспорта   и  

метро. Номера телефонов  

экстренной  помощи.  

Практическая работа по теме, 

например, «Учимся соблюдать  

изученные правила 

безопасности под  

руководством  инструктора  

ГИБДД или  учителя».  

Обсуждение с опорой на 

иллюстрации потенциальных 

опасностей бытовых 

предметов и ситуаций. Беседа 

по теме, например, «Правила 

поведения в общественном 

транспорте».  

Практическая работа (при 

наличии условий) по теме, 

например, «Правила 

пользования компьютером».  

 

    Правила поведения при 

пользо- вании компьютером.  

Безопасность в 

информационнотелекоммуник

ационной    сети «Интернет» 

(коммуникация в 

мессенджерах и социальных 

группах) в условиях 

контролируемого доступа в 

информационнотелекоммуник

ационную    сеть  «Интернет».  

    

  Резерв: 6 

часов  

      

  3 класс –  68 

часов  

      

1  Человек и 

общество.  

20 часов  

Общество — совокупность 

людей, которые объединены 

общей культурой и связаны 

друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей 

цели. Наша Родина — 

Российская Федерация — 

многонациональная страна. 

Особенности жизни, быта, 

культуры народов  

Российской  Федерации. 

Уникальные  памятники   

культуры (социальные и 

природные объекты) России, 

родного края. Города 

Золотого кольца России. 

Государственная символика 

Российской Федерации (гимн, 

Рассказ учителя,  

рассматривание  

иллюстраций на тему «Что 

такое общество». Просмотр и 

обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на 

тему «Жизнь народов нашей 

страны».  

 Ролевая  игра 

 по  теме, 

 например, «Встречаем 

гостей из разных республик 

Российской Федерации»: 

рассказы гостей об их крае и 

народах, рассказы для гостей 

о родном крае. Просмотр и 

обсуждение иллюстраций, 

https://resh.edu.ru/ 

https://yandex.ru/video/ 

ttps://uchi.ru/teachers/hometa

sks  

  https://infourok.ru/  

 https://uchitelya.com  
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герб, флаг) и своего региона.  

Уважение к культуре, 

истории, традициям своего 

народа и других народов. 

Семья — коллектив близких, 

родных людей. Поколения в 

се- мье. Взаимоотношения в 

семье: любовь, доброта, 

внимание, под- держка. 

Семейный бюджет, доходы и 

расходы семьи 

видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) по 

теме, например, «Уникальные 

памятники культуры   

России».  

Работа в группе: чтение 

текстов учебника и 

использование полученной 

информации для подготовки 

собственного рассказа о 

памятниках культуры России.  

Моделирование    маршрута  

по  Золотому    кольцу с 

использованием фотографий, 

достопримечательностей, 

сувениров и т.д .  

Составление сообщения о 

городах Золотого кольца 

России с использованием 

дополнительных источников 

информации  

(дифференцированное 

задание). Учебный диалог по 

теме, например, «Для чего 

создаѐтся семья», «Почему 

семью называют 

коллективом».  

Работа в группах: 

коллективный ответ на вопрос 

«Какие бывают семьи?» .  

Рассказ учителя «Что такое 

семейный бюджет». Беседа по 

теме, например,  

«Доходы и расходы семьи». 

Практическая работа по теме, 

например, «Моделирование 

семейного бюджета» 

(дифференцированное 

задание). 
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    Страны и народы 

мира на карте .  

Памятники  

природы  и  

культуры — 

символы стран, в 

которых они 

находятся.  

Практическая работа с 

картой: страны мира. 

Работа в группах: 

самостоятельное 

составление описания 

любой страны или народа 

мира (с использованием 

дополнительной 

литературы и ресурсов 

Интернета). «Путешествие 

по странам мира» 

(достопримечательности 

отдельных стран мира, по 

выбору детей): 

рассматривание видео-

материалов, слайдов, 

иллюстраций. Символы 

стран, с которыми 

знакомятся дети.  

  

2  Человек и 

природа.  35 

часов  

Вещество. 

Разнообразие  

веществ в 

окружающем мире. 

Твѐрдые тела, 

жидкости, газы, их 

свойства. Воздух — 

смесь газов. 

Свойства воздуха. 

Значение для  

жизни. Вода. 

Свойства воды. 

Состояния воды, еѐ 

распространение в 

природе, значение 

для жизни.  

Круговорот воды в 

природе. Охрана 

воздуха, воды. 

Горные породы и 

минералы. Полезные 

ископаемые, их 

значение в хо- 

зяйстве человека. 

Полезные ис- 

копаемые родного 

края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, 

зна- чение для 

живой природы и 

хо- зяйственной 

Практические работы 

(наблюдение и опыты) с 

веществами: текучесть, 

растворимость, 

окрашиваемость и другое.  

Упражнения: 

классификация тел и 

веществ, сравнение 

естественных и 

искусственных тел; 

классификация твѐрдых, 

жидких и  газообразных 

веществ.  

Демонстрация учебных  

экспериментов:  состояния 

воды, свойства воздуха. 

Рассказ учителя, анализ 

схемы круговорота воды в 

природе.  

Практические работы: 

горные породы и 

минералы— название, 

сравнение, описание.  

Экскурсия: почвы (виды, 

состав, значение для 

жизни природы и 

хозяйственной 

деятельности людей).  

https://resh.edu.ru/ 

https://yandex.ru/video/ 

ttps://uchi.ru/teachers/hometasks  

  https://infourok.ru/  

 https://uchitelya.com  
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деятельности чело- 

века.  

 

    Царства  природы.  

Бактерии,  общее 

представление. 

 Грибы: строение 

  

 шляпочного 

гриба;  съедобные  и 

несъедобные грибы .  

Разнообразие 

растений. Зависимость 

жизненного цикла 

организмов от условий 

окружающей среды.   

Размножение  и 

 развитие 

растений.   

Особенности питания и 

дыхания растений.  

Роль растений в природе 

и жизни  людей, 

 бережное 

отношение  человека 

 к растениям. 

 Условия, 

необходимые  для 

 жизни растения 

(свет, тепло, воздух, 

вода).  Наблюдение 

 роста растений, 

фиксация изменений. 

Растенияния  родного 

   края,  

названия    и 

 краткая  

характеристика.   

   Охрана 

растений.  

Рассказ учителя (чтение 

текста учебника) о бактериях. 

Рассматривание и  описание  

особенностей внешнего вида 

бактерий.  

Работа с иллюстративным 

материалом по теме, 

например, «Какие грибы мы 

не положим в корзинку». 

Рисование схемы 

«Шляпочный гриб». Рассказ 

учителя «Чем грибы 

отличаются от растений» . 

Работа в группе: 

классификация растений из 

списка, который предложили 

одноклассники. 

Коллективное создание 

схемы по теме, например, 

«Условия жизни растений» . 

Рассказ-рассуждение о жизни 

растений. Практическая 

работа в паре по теме, 

например, «Размножения 

растений (побегом, листом, 

семенами)».  

Охраняемые растения 

родного края (наблюдение, 

рассматривание 

иллюстраций).  

  

    Разнообразие   

животных .  

Зависимость 

жизненного цикла 

организмов от условий 

окружающей среды.  

Размножение и развитие 

животных  (рыбы,   

птицы,   

Дидактическая игра по теме, 

например,  

«Каких животных   мы   

знаем» .  Коллективное   

составление схемы  по  теме,  

например,  «Разнообразие 

животных» .  

Упражнения: опиши 

животное, узнай  
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  звери, 

 пресмыкающиеся

,  земноводные).  

Особенности     

 питания  

животных. Цепи  

питания .  

Условия, необходимые 

для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, 

пища) . Роль животных 

в природе и  жизни  

людей,  бережное 

отношение человека к 

животным.  

Охрана  животных.  

Животные  родного 

края,  их названия.  

животное, найди ошибку в 

классификации животных.  

Учебный диалог по теме, 

например, «Как животные  

питаются».  

Составление  и  анализ  

цепей питания . Работа в 

парах: характеристика 

животных по способу 

размножения (на основе 

справочной литературы),  

подготовка   презентации.  

Моделирование стадий 

размножения животных (на  

примере  земноводных,  

рыб). Рассказ  учителя по 

теме, например, «Как 

человек одомашнил  

животных» .  Рассказы  детей  

по  теме,  например,  «Мой  

домашний  питомец». 

Просмотр  и обсуждение  

иллюстраций,  

видеофрагментов   и других 

материалов (по выбору) на 

тему «Охрана животных».  

 

    Природные 

сообщества: лес, луг, 

пруд. Взаимосвязи  в  

природном сообществе.  

Создание    человеком 

природных сообществ 

для хозяйственной 

деятельности, 

получения продуктов 

питания  

(поле, сад, огород) .  

Природные сообщества 

родного края (примеры) 

.  

Правила поведения в 

лесу, на водоѐме, на 

лугу.  

Работа со словарѐм: 

определение значения слова 

«сообщество» . Рассказ  

учителя  по  теме,  например, 

«Что  такое  природное  

сообщество». Учебный 

диалог  по  теме,  например,  

«Особенности леса (луга, 

водоѐма) как сообщества». 

Сравнение понятий: 

естественные сообщества,   

искусственные сообщества . 

Беседа по теме, например, 

«Для чего человек создает 

новые сообщества?». 

Обсуждение ситуаций, 

раскрывающих  

правила положительного  и  

отрицательного   отношения к 

природе.  
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    Человек — часть 

природы. Общее 

представление о 

строении тела 

человека. Системы 

органов (опорно- 

двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, 

кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности 

организма. Гигиена 

отдельных органов и 

систем органов 

человека.  

Измерение температуры 

тела человека, частоты 

пульса.  

Обсуждение 

текстов учебника, 

объяснения учителя 

«Строение тела 

человека». 

Рассматривание 

схемы строения 

тела человека: 

называние, 

описание функций 

разных систем 

органов.  

Практическая 

работа по теме, 

например, 

«Измерение 

температуры тела и 

частоты пульса».  

  

3  Правила 

 безопасной 

жизнедеятельности.  

7 часов  

Здоровый   образ   

жизни;  забота о 

здоровье и 

безопасности 

окружающих людей. 

Безопасность во дворе 

жилого дома (внимание 

к зонам электрических, 

газовых, тепловых 

подстанций и других 

опасных объектов; 

предупреждающие 

знаки безопасности). 

Транспортная 

безопасность 

пассажира разных 

видов транспорта, 

правила поведения  на  

вокзалах, в аэропортах, 

на борту самолѐта, 

судна. Безопасность в 

информа- ционно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

(ориентировка в 

признаках 

мошенничества в Сети; 

защита персональной 

информации) в 

условиях 

контролируемого 

Практическая 

работа по теме, 

например, 

«Рассматривание 

знаков (опасно, 

пожароопасно, 

взрывоопасно; 

внимание — 

автопогрузчик; 

электрический ток; 

малозаметное 

препятствие; 

падение с высоты), 

коллективное 

объяснение их 

значения». Анализ 

ситуаций по теме, 

например,   

«Что  может 

произойти,  если…»,  

Ролевая игра по  

теме,  например,  

«Расскажи  

малышу,  как  

нужно вести себя 

на игровой и 

спортивной 

площадке». Рассказ 

учителя по теме, 

например, 

«Правила 

https://resh.edu.ru/ 

https://yandex.ru/video/ 

ttps://uchi.ru/teachers/hometasks  

  https://infourok.ru/  

 https://uchitelya.com  

  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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доступа в  поведения в 

транспорте, на 

вокзалах, в 

аэропортах, на 

борту самолета, 

судна». Работа в 

группах: 

составление 

памятки по теме, 

например, 

«Правила 

поведения в 

аэропортах, на 

борту самолета, 

судна (по выбору 

группы)» .  

Учебный диалог по 

теме, например,  

 

  информационнотелекоммуникац

ионную  сеть «Интернет».  

«Как обеспечить 

безопасность  при  

работе в 

информационнотелеком

муникационной сети  

«Интернет». 

Обсуждение 

результатов проектной 

деятельности по теме, 

например, «Что такое 

здоровый образ жизни и 

как его обеспечить».  

 

  Резерв: 6 

часов  

      

  4 класс –  68 

часов  
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1  Человек и 

общество.  

33 часов  

Государственное устройство РФ 

(общее представление).  

Конституция — Основной закон  

Российской   Федерации.  

Права и обязанности 

гражданина Российской 

Федерации. Президент  

Российской Федерации — 

глава государства. 

Политикоадминистративная  

карта   

России. Города России.  

Общая характеристика родного 

края: природа, главный город, 

важнейшие достопримечатель- 

ности, знаменитые соотече- 

ственники. Государственные 

праздники в жизни российского 

общества: Новый год, День 

защитника Отечества, Междуна- 

родный женский день, День вес- 

ны и труда, День Победы, День 

России, День народного един- 

ства, День Конституции . Празд- 

ники и памятные даты своего 

региона. Характеристика от- 

дельных исторических событий, 

связанных с ним. История 

Отечества. Лента вре- мени и 

историческая карта.  

Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

государство Русь, Московское 

государство, Российская 

империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, 

труда; духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в 

разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых 

нацио- нальных ценностей.  

Наиболее значимые объекты 

списка Всемирного 

культурного наследия в России 

и за рубежом (3—4 объекта). 

Охрана памят- ников истории и 

культуры . По- сильное участие 

Работа с политико-

административной 

картой Российской 

Федерации: 

определение 

местонахождения 

республик Российской 

Федерации, краѐв, 

крупнейших областей и 

городов России. Чтение 

статей Конституции 

Российской Федерации 

о правах граждан 

Российской Федерации . 

Рассказ учителя по 

теме, например, «Забота 

о детстве — главная 

особенность нашего 

государства» . Чтение о 

обсуждение текстов 

учебника,  

объяснения учителя  .  Игра- 

соревнование по теме, 

например, «Знаем ли мы 

свой родной край?». 

Рассказ учителя о 

важнейших страницах 

истории родного края. 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся 

(дифференцированное 

задание) по теме, 

например, «Мой родной 

край».  

Учебный диалог по 

теме, например, 

«Государственные 

праздники России». 

Работа в парах по теме, 

например, «Рассказ о 

любимом празднике 

Российской Федерации 

или своего региона». 

Практическая работа по 

теме, например, 

«Определение по ленте 

времени времени (века), 

в котором происходили 

исторические события» 

.  

https://resh.edu.ru/ 

https://yandex.ru/video/ 

ttps://uchi.ru/teachers/hometas

ks  

  https://infourok.ru/  

 https://uchitelya.com  

  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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в охране па- мятников истории 

и культуры своего края. 

Правила нрав- ственного 

поведения, культур- ные 

традиции людей в разные 

исторические времена. 

Работа в паре: анализ 

исторической карты, 

нахождение мест 

важнейших 

исторических событий в 

жизни России. 

Обсуждение рассказов 

учителя, текста 

учебника о быте, 

традициях, культуре  

Древней Руси . 

Экскурсия в 

художественный музей 

(при наличии условий), 

просмотр 

видеофрагментов, 

иллюстраций и других 

материалов на  

темы «Искусство  

Древней  Руси»,   

«Ремѐсла  в  Древней  

Руси»,  

«Образование от 

Древней Руси до XIX 

века», «Московское   

государство»,  

«Искусство   ХIХ   

века», «Искусство ХХ 

века» (по выбору) . 

Учебный диалог по 

теме, например, «Как 

выполняли свой долг 

защиты Отечества в 

разные исторические 

времена граждане 

России (на примере 

Отечественной войны 

1812 г., Великой 

Отечественной войны 

(1941—1945)» .  

Просмотр 

видеофрагментов, 

иллюстраций, чтение 

текстов учебников (по 

выбору) на тему 

«Объекты  

Всемирного культурного 

наследия в  

России и за рубежом». 

Рассказ учителя о 
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памятниках Всемирного 

наследия (например, в 

России — Московский 

Кремль, памятники 

Новгорода, Кижи, в 

мире — Великая 

Китайская стена, 

Колизей в Риме, Акро- 

поль в Греции) .  

Учебный диалог по 

теме, например, «Как 

охраняются памятники 

истории и культуры». 

Обсуждение докладов 

учащихся о значимых 

объектах культурного 

наследия России  

(дифференцированное 

задание) 

 

2  

  

Человек 

и 

природа

. 24 часа  

  

Солнце — ближайшая к нам 

звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле.  

Характеристика  планет  

Солнечной системы.  

Естественные спутники  

планет. Смена  дня  и ночи на 

Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи.  

Обращение Земли вокруг 

Солнца и смена времѐн года. 

Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овраги 

(общее представление, 

условное обозначение равнин  

и  гор  на карте). Равнины и 

горы России.  

Особенности поверхности 

родного края (краткая 

характеристика на основе 

наблюдений).  

Водоѐмы, их разнообразие  

(океан, море, озеро, пруд); река 

как водный  поток . 

Крупнейшие  реки и озѐра 

России, моря, омывающие  еѐ  

берега,  океаны. Использование 

человеком  водоѐмов и рек. 

Водоѐмы и реки родного края: 

названия, краткая 

Игра-соревнование по 

теме, например, «Клуб 

астрономов»: зададим 

друг другу вопросы о 

Солнечной   системе.  

Обсуждение   

выступлений   учащихся  

(дифференцированное  

задание)  о  планетах.  

Рассматривание и  

обсуждение  схемы  

«Вращение Земли 

вокруг своей оси — 

причина смены дня и 

ночи».  

Работа с  картой:  

равнины  и  горы  на  

территории Российской 

Федерации, крупнейшие 

реки и озѐра; моря,  

омывающие  Россию.  

Описание объектов 

родного края: название, 

место расположения, 

общая характеристика. 

Учебный диалог по теме, 

например, «Как люди 

используют водоѐмы и 

реки для хозяйственной 

деятельности» .  

https://resh.edu.ru/ 

https://yandex.ru/video/ 

ttps://uchi.ru/teachers/hometas

ks  

  https://infourok.ru/  

 https://uchitelya.com  

  

  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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характеристика .  

Наиболее значимые природные 

объекты списка Всемирного 

наследия в России и за рубежом. 

Охрана природных богатств: во- 

ды, воздуха, полезных ископае- 

мых, растительного и животно- 

го мира. Международная Крас- 

ная книга (3—4 примера). 

Правила нравственного поведе- 

ния в природе. Природные зоны 

России: общее представление об 

основных природных зонах 

России: климат, растительный и 

животный мир, особенности 

труда и быта людей, охрана 

природы. Связи в природной 

зоне. 

Рассказ  учителя,  

работа  с  

иллюстративным  

материалом: природные  

объекты  списка   

Всемирного наследия в 

России и за рубежом 

(например, в России — 

озеро Байкал, остров 

Врангеля, вулканы 

Камчатки, Ленские 

столбы; в мире — 

остров Пасхи (Чили); 

дорога гигантов  

(Северная Ирландия); 

бухта Халонг 

(Вьетнам); 

национальный парк 

Тонгариро (Новая 

Зеландия). Обсуждение 

результатов проектной 

деятельности по теме, 

например, «Объекты 

Всемирного наследия в 

России и в мире». 

Рассказ учителя о 

Международной 

Красной книге. Работа в 

группах по теме, 

например, 

«Составление памятки 

«Правила поведения в 

природе». Учебный 

диалог по теме, 

например, «Почему 

меняются природные 

зоны?» . Коллективное 

формулирование 

вывода:  причиной  

смены  природных зон 

является разная 

освещѐнность Солнцем 

поверхности Земля. 

Работа с текстом 

учебника: особенности 

разных  

природных зон. Работа 

в паре: анализ  схем,   

иллюстраций   по   теме,  

например, «Какие 
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организмы обитают в 

природных зонах», 

составление рассказа-

рассуждения по теме, 

например, «Как 

животные 

приспосабливаются к 

условиям  жизни». 

Учебный  диалог  по  

теме,  например,  

«Экологические связи в 

природной зоне». 

Моделирование 

характерных цепей 

питания в изучаемой 

природной зоне. Рассказ 

учителя об освоении 

природных богатств в 

природных зонах и 

возникших вследствие 

этого экологических 

проблемах .  

Работа в группах: 

создание описания 

одной из природных зон 

по самостоятельно 

составленному плану (с 

использованием 

дополнительной 

информации, в том 

числе из  

информационно- 

телекоммуникационной  сети  

«Интернет») 
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3  Правила 

 безопасной 

жизнедеятельности.  

5 часов  

Здоровый образ жизни: 

профи- лактика вредных 

привычек.  

Безопасность в городе. 

Планирование 

безопасных  маршрутов 

с учѐтом транспортной 

инфраструктуры 

города; правила 

безопасного поведения 

велосипедиста 

(дорожные знаки, 

дорожная разметка, 

сигналы и средства 

защиты 

велосипедиста).  

Безопасность в 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» (поиск 

достоверной 

информации опознание 

государственных   

образовательных 

ресурсов и детских 

развлекательных 

порталов) в условиях 

контролируемого 

доступа в 

информационнотелеко

ммуникационную сеть 

«Интернет». 

Учебный диалог по теме, 

например, «Послушаем 

друг друга: как я выполняю 

правила безопасной жизни». 

Работа в группах: 

составление текста по теме, 

например, «Какие 

опасности можно встретить 

на улице, в зонах отдыха, в 

общественных местах» . 

Анализ ситуаций по теме, 

например, «Что может 

произойти, если…» . 

Обсуждение результатов 

работы групп. Ролевая игра 

по теме, например, «Знаем 

ли мы правила езды на 

велосипеде» (роли: 

велосипедисты, сотрудники 

ГИБДД, маленькие дети). 

Рассказ учителя по теме, 

например, «Чем может быть 

опасна 

информационнотелекоммун

икационная сеть  

«Интернет». Как правильно 

искать информацию в 

информационнотелекоммун

икационной сети  

«Интернет». 

https://resh.edu.ru/ 

https://yandex.ru/video/ 

ttps://uchi.ru/teachers/home

tasks  

  https://infourok.ru/  

 https://uchitelya.com  

  

 Резерв: 6 часов  

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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https://resh.edu.ru/
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа по технологии разработана в соответствии с:   

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования;  

- Основной образовательной программой начального общего образования ГАОУ СО 

"Гимназия № 8" 

Ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Рабочей программе 

воспитания ГАОУ СО "Гимназия № 8" 

Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.  

Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России», «Основы светской этики».   

На основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  ГАОУ СО "Гимназия № 8" был выбран модуль 

«Основы светской этики».  

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 

обучения, требования, которые представлены в ФГОС НОО, и специфика содержания 

учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных 

достижений, которые приобретает каждый обучающийся независимо от изучаемого 

модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), все результаты обучения 

представляются за этот период. Целью программы по ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

Основными задачами программы по ОРКСЭ являются: знакомство обучающихся с 

сновами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами 

мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных 

представителей);  

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

в жизни личности, семьи, общества;  

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учѐтом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;  

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога. Основной методологический принцип реализации программы по ОРКСЭ - 

культурологический подход, способствующий формированию у обучающихся 

первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, 
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основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина 

в Российской Федерации.  

Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ способствует 

развитию у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях 

религиозных и светских традиций народов Российской Федерации, формированию 

ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, 

православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию учебного предмета ОРКСЭ предполагает 

организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения 

выслушивать позицию партнѐра по деятельности, принимать еѐ, согласовывать усилия для 

достижения поставленной цели, находить вербальные средства передачи информации и 

рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, 

обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и другие.  

Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по ОРКСЭ 

являются психологические особенности обучающихся, завершающих обучение на уровне 

начального общего образования: интерес к социальной жизни, любознательность, 

принятие авторитета взрослого. Естественная открытость обучающихся уровня 

начального общего образования, способность эмоционально реагировать на окружающую 

действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту 

других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений 

становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию их 

как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения 

необходимо учитывать, что обучающиеся с трудом усваивают абстрактные философские 

сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено 

эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением 

или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных 

ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения.  

В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей 

по основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к 

участию в богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине  

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, - 34 часа (один час в 

неделю в 4 классе).  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ. 

 

 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 (Конституция) в государстве как источник российской светской 

(гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. 

Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные 

ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования.  

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм 

 многонационального  и многоконфессионального народа России.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОРКСЭ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального  

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.  

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

- понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину;  

- формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность;  

- понимать значения гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

осознавать ценность человеческой жизни;  

- понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества;  

- осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую 

традиционную религию или не исповедовать никакой религии;  

- строить своѐ общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации:  

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо 

от принадлежности собеседников к религии или к атеизму;  

- соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания;  

- строить 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, 

стремиться анализировать своѐ поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей;  

- понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям.  

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

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 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

- совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях, использование речевых средств и средств 
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информационнокоммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач;  

- совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий;  

- овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

- овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать 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 совместной деятельности, оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

- ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества - 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного);  

- использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и 

светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);  

- применять логические действия и операции для решения учебных задач:  

сравнивать, анализировать, обобщать, подготавливать выводы на основе изучаемого 

фактического материала;  

- признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства;  

- выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного 

образца.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

- воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ 

принадлежность 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 

информационных 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.  

У  обучающегося  будут  сформированы  умения  общения 

 как  часть коммуникативных универсальных учебных действий:  

- использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета;  

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и 

высказывать своѐ мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику с учѐтом 

особенностей участников общения;  
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- создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, 

анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и 

светской этике.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

- проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения;  

- проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества, проявлять 

способность к сознательному самоограничению в поведении;  

- анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);  

- выражать 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 узнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета. У 

обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

- 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;  

- подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по ОРКСЭ:  

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ».  

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений:  

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности;  

- выражать  своими  словами  понимание  значимости 

 нравственного  

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;  

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;  

- рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России;  

- раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе, 

объяснять «золотое правило нравственности»;  
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- высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные нормы 

и нормы этикета, приводить примеры;  

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

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

- раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества, уважение 

чести, достоинства, доброго имени любого человека, любовь к природе, забота о 

животных, охрана окружающей среды;  

- рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества, российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 

праздники), российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее 

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 

российских традиционных духовных ценностей (семья - союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей, любовь и 

забота родителей о детях, любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях, 

уважение старших по возрасту, предков), российских традиционных семейных ценностей;  

- распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять еѐ значение, выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан;  

- рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда;  

- рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона;  

- раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в 

истории России;  

- объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности;  

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в своей 

местности, регионе, оформлению и представлению еѐ результатов;  

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм российской светской (гражданской) этики и внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести;  

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - России, приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий;  

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

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;  

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

№/п Тема, 

раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

  4 класс –  34 часа    

1  Россия — наша 

Родина  (1 

часов)  

Россия — 

многонациональное 

государство.  

Культурные 

традиции. 

Культурное 

многообразие  

России.   

Народы и религии в 

России .  

Использовать ключевые 

понятия учебной темы 

в устной и письменной 

речи, применять их при 

анализе и оценке 

явлений и фактов 

действительности. 

Рассказывать о роли 

культурных традиций в 

жизни народов России, 

о значении культурных 

традиций в жизни 

человека, семьи, 

народа, общества. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. Приводить 

примеры единения 

народов России  

(например, праздники).  

  

http://school-collection.edu  

2  Этика и еѐ значение 

в жизни человека. 

 Нормы 

 морали. 

Нравственные 

 ценности, 

идеалы, принципы.  

(8 часов)   

Этика в 

отношениях людей 

в обществе. Добро 

и зло как основные 

категории этики. 

Культура и 

религия.Нормы 

морали. «Золотое 

правило этики». 

Нравственные 

ценности, идеалы, 

принципы в 

культуре народов 

России.  

Использовать основные 

понятия темы в устной 

и письменной речи, 

рассматривать 

иллюстративный 

материал, соотносить 

текст с иллюстрациями.  

Составлять небольшой 

текстрассуждение на 

темы добра и зла, 

моральных ценностей, 

идеалов. Высказывать 

суждения оценочного 

характера о значении 

нравственности в 

жизни человека, 

семьи, народа, 

общества, государства. 

Рассуждать о 

возможности и 

необходимости 

https://clever- 

lab.pro/mod/page/view.php?id=3  

  

http://school-collection.edu  

http://school-collection.edu/
http://school-collection.edu/
http://school-collection.edu/
http://school-collection.edu/
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
http://school-collection.edu/
http://school-collection.edu/
http://school-collection.edu/
http://school-collection.edu/
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соблюдения 

нравственных норм в 

жизни человека, 

общества, раскрывать 

понимание «золотого 

правила этики».  

Размышлять и 

рассуждать на 

морально-этические 

темы.  

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

 

3  Государство и 

мораль 

гражданина. 

Основной Закон 

(Конституция) в 

государстве как 

источник 

российской 

гражданской 

этики   

(1 час)  

Нравственный долг и 

ответственность 

человека в обществе. 

Мораль в культуре 

народов России. 

Государство и мораль 

гражданина.Основной 

Закон (Конституция) 

в России как источник 

общепринятых норм 

гражданкой этики в 

российском обществе.  

Читать и понимать 

учебный текст,  

объяснять  зна 

( 

текст 

учебника. 

Выражать 

нравственного 

ветственности 

российском 

государстве.  

 чение  слов  

терминов и понятий) с 

опорой на  

поним

ание долга 

и 

отчеловека 

в обществе,  

 

   Рассказывать о 

российской гражданской 

этике как общепринятых 

в российском обществе 

нормах морали, 

отношений и поведения 

людей, основанных на 

конституционных правах, 

свободах, обязанностях 

человека.  

Раскрывать основное 

содержание норм 

российской гражданской 

этики (справедливость, 

ответ- 

ственность, ценность и 

достоинство человеческой 

жизни,  

https://clever- 

lab.pro/mod/page/view.php?id=3  

  

 

https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
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   взаимоуважение, 

уважение к старшим, к 

труду, свобода совести, 

свобода 

вероисповедания, 

забота о природе, 

историческом и 

культурном наследии и 

др.).  

Использовать систему 

условных обозначений 

при выполнении 

заданий.  

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

 

4  Образцы 

нравственности в 

культуре Отечества, 

народов  

России. Природа и 

человек   

(8 часов)  

Образцы 

нравственности в 

культуре Отечества, 

народов России. 

Справедливость, 

дружба, труд, помощь 

нуждающимся, 

служение своему 

народу, России. 

Народные сказки, 

пословицы, поговорки 

о нравственности. 

Отношение к природе 

как нравственная 

категория.  

Рассуждать о 

необходимости 

соблюдения 

нравственных норм 

жизни в обществе. 

Рассуждать о 

нравственных нормах 

на примерах образцов 

поведения людей, 

исторических и 

литературных героев, 

защитников. Отечества 

в истории России и 

современности. 

Рассуждать о 

возможности и 

необходимости 

бережного отношения к 

природе и личной 

ответственности за это 

каждого человека. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий. 

Составлять небольшой 

текстрассуждение на 

тему «Образцы 

нравственного 

поведения в культуре 

Отечества». 

Использовать знания, 

полученные на уроках 

https://easyen.ru/load/orkseh/294  

  

  

  

https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
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по литературному 

чтению и 

окружающему миру, 

для осмысления 

примеров 

нравственного 

поведения людей в 

истории и культуре 

Отечества. Проверять 

себя и самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

5  Праздники как 

одна из исто- (2 

часов)  

рической 

памяти   

форм  Народные, 

государственные 

праздники  в  

России.Нравственное 

значение праздника, 

значение праздников 

для укрепления 

единства народа, 

сохранения 

исторической памяти  

Объяснять значение 

праздников как одной 

из форм исторической 

памяти народа, 

общества, их значение 

для укрепления 

единства народа, 

общества. Рассказывать 

о российских 

праздниках  

(государственные, 

народные, 

религиозные, 

семейные), День 

народного единства, 

День защитников 

Отечества и др., о 

праздниках в своѐм 

регионе, местности 

проживания.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий.  

Использовать речевые 

средства, навыки 

смыслового чтения 

учебных текстов, 

участвовать в беседе.  

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

Библиотека  ЦОК  

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

  

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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6  Семейные ценности. Этика  

семейных 

отношений  

 (1 час)  

  

Семья как ценность. 

Семейные ценности в 

России. Этика семейных 

отношений. 

Традиционные 

семейные ценности 

народов России.  

  

Объяснять значение 

слов (терминов и 

понятий) с опорой на 

учебный текст.  

Раскрывать основное 

содержание понимания 

семьи, отношений в 

семье на основе 

взаимной любви и 

уважения, любовь и 

забота родителей о 

детях; любовь и забота 

детей о нуждающихся в 

помощи  родителях; 

 уважение 

старших.  

Рассказывать о 

семейных традициях 

народов России, 

приводить примеры.  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий.  

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

https://easyen.ru/load/orkseh/294  

  

  

7  Трудовая  мораль.  

Нравственные  традиции  

предпринимательства    

(3 часа)  

  

Труд как ценность. 

Уважение труда, 

трудящихся людей в 

культуре народов 

России. Нравственные 

традиции 

предпринимательства в 

России, 

благотворительность.  

  

Анализировать 

прочитанное с точки 

зрения полученных 

ранее знаний.  

Рассказывать о 

трудовой морали, 

нравственных 

традициях трудовой 

деятельности, 

 предпринимат

ельства  в 

 России, 

 приводить 

примеры.  

Объяснять 

 значение 

 слов 

(терминов и понятий) 

с опорой на учебный 

текст.  

Высказывать 

 суждения 

Библиотека  ЦОК  

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

  

https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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оценочного 

 характера 

 о трудолюбии, 

честном труде, об 

уважении к труду, к 

трудящимся людям, 

результатам труда 

(своего и других 

людей).  

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

8  Что значит быть 

нравственным в наше 

время. Методы 

нравственного 

самосовершенствования 

(6 часа)    

Нравственность 

общества и 

нравственность 

личности, человека. 

Нравственные 

требования в наше 

время. Воспитание 

нравственной культуры 

в обществе и 

самовоспитание 

человека. 

Нравственный выбор.  

Нравственное 

самосовершенствование 

Выражать своими 

словами понятия 

урока. Приводить 

примеры 

нравственных 

поступков, оценивать 

поступки свои и 

других людей. 

Соотносить 

нравственные нормы 

с анализом личного 

опыта поведения. 

Составлять 

небольшой 

текстрассуждение на 

тему «Образцы 

нравственного 

поведения людей в 

современной жизни». 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

https://easyen.ru/load/orkseh/294  

  

  

 

9  Этикет  (2 

часа)  

   Понятие этикета. 

Этика и этикет в 

отношениях к 

старшим, учителям, в 

коллективе, дома и в 

школе, в разных 

жизненных 

ситуациях.  

Речевой этикет  

Размышлять и 

рассуждать на 

темы правил 

поведения в 

обществе . 

Различать 

нравственные 

нормы и правила 

этикета, 

приводить 

примеры. 

Объяснять 

взаимосвязь этики 

Библиотека  

ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f410de

8  

  

https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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и этикета, 

целесообразность 

правил этикета. 

Рассказывать о 

правилах этикета 

в разных 

жизненных 

ситуациях, 

приводить 

примеры, 

использовать 

народные 

пословицы и 

поговорки. 

Обосновывать 

необходимость 

соблюдения 

правил этикета в 

разных ситуациях. 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий.  

Применять 

навыки 

осознанного 

построения 

речевых 

высказываний в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

1

0  

Любовь  и уважение  к  

Отечеству. 

Патриотизм много- 

национального 

многоконфессиональ

ного народа России   

(2 часа)  

 

Служение человека 

обществу,  

Родине, Отечеству в 

культуре народов 

России. Патриотизм 

многонационального 

и 

многоконфессионал

ьного народа 

России.  

 

Закреплять и 

систематизироват

ь представления 

о российской 

светской 

 этике, 

духовнонравстве

нной культуре 

многонациональн

ого народа 

России, их 

значении в жизни 

https://easyen.ru/load/orks

eh/294  

  

https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
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человека, семьи, 

российского 

общества.  

Сопоставлять  понятия  

«патриотизм», 

«Отечество», 

«многонациональ

ный народ  

России», 

«служение», 

соотносить 

определения с 

понятиями, 

делать выводы.  

Использовать 

основные понятия 

темы в устной и 

письменной речи. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительное искусство разработана в соответствии с:   

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования;  

- Основной образовательной программой начального общего образования ГАОУ СО 

«Гимназия № 8»  

Ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Рабочей программе 

воспитания ГАОУ СО "Гимназия № 8" 

Предмет относится к предметной области «Искусство» и является обязательной 

частью учебного плана.   

В соответствии с учебным планом и образовательной программой НОО на предмет 

«Изобразительное искусство» 135 ч (один час в неделю в каждом классе). 1 класс — 33 

часа, 2 класс — 34 часа, 3 класс — 34 часа, 4 класс — 34 часа.  

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания.  

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании 

художественной культуры обучающихся, развитии художественнообразного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путѐм освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала 

обучающихся.  

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной 

культуры обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей.  

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные 

виды визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные 

основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического 

восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских 

навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека.  

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности).  

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с многообразием 

видов художественной деятельности и технически доступным разнообразием 

художественных материалов. Практическая художественнотворческая деятельность 

занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие 

произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется 
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прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического 

решения художественно-творческих задач.  

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как 

система тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1-4 классах 

обязательно.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

1 КЛАСС. 

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 видения 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 навыков 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 (например, черепашки, ѐжика, зайчика).  

Приѐмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.  

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору 

учителя с учѐтом местных промыслов).  

Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами надрезания, закручивания, 

складывания.  

Объѐмная аппликация из бумаги и картона.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство».  

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства.  

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе.  

Представления о симметрии и наблюдение еѐ в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии 

симметрии при составлении узора крыльев.  
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Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 

учителя с учѐтом местных промыслов).  

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм складывания бумаги и 

аппликации.  

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 

геометрических тел. Овладение приѐмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование 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 человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки).  

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой.  

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова и другие по 

выбору учителя).  

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач - установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

обучающихся 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.  

2 КЛАСС  

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 движение.  

Пропорции - соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков 

видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц).  

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тѐмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и 

анализировать форму натурного предмета.  

 Графический  рисунок  животного  с  активным  выражением  его  характера.  

Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического жанра.  

Модуль «Живопись».  
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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, буря, ветер - по 

выбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского.  

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 

или женский).  

Модуль «Скульптура».  

Лепка из пластилина или глины игрушки - сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 

петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учѐтом местных промыслов). 

Способ лепки в соответствии с традициями промысла.  

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной 

пластики движения. Соблюдение цельности формы, еѐ преобразование 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), например, 

снежинки, паутинки, роса на листьях. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в 

предметах декоративно-прикладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные 

изделия).  

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 

композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.  

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения 

животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские 

игрушки (и другие по выбору учителя с учѐтом местных художественных промыслов).  

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские 

и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей.  

Модуль «Архитектура».  

Конструирование из бумаги. 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.  
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Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями.  

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, 

кружево, шитьѐ, резьба и роспись).  

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И.И. Левитана, Н.П. Крымова.  

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, 

произведений В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина) 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 другие) 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 

жарптицы»).  

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме.  

3 КЛАСС  

Модуль «Графика».  

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору).  

Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. 

Расположение иллюстраций и текста на развороте книги.  

 Поздравительная  открытка.  Открытка-пожелание.  Композиция  открытки:  

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация.  

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 

композиции плаката.  

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 

фотографий архитектурных достопримечательностей своего города.  

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.  

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей 

лица.  

Эскиз маски для маскарада: изображение лица - маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги.  

Модуль «Живопись».  

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: 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. 

«Натюрмортавтопортрет» из предметов, характеризующих личность обучающегося.  
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Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта 

(лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении.  

Портрет человека по памяти и представлению с использованием натуры. Выражение 

в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с 

использованием выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости 

листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного 

или мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов.  

Модуль «Скульптура».  

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

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, например, ажурные 

ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов.  

Модуль «Архитектура».  

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей 

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

фотографий и образных представлений.  

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 

или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных 

материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего 

города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация 

рисунков зданий и других элементов городского пространства, выполненных 

индивидуально).  

Модуль «Восприятие произведений искусства».  

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг.  

Восприятие объектов окружающего мира - архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их 

значение в современном мире.  

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт- Петербурге 

(обзор памятников по выбору учителя).  

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 



 

339  

  

Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в 

знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев - за учителем). Осознание 

значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как 

событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом.  

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей.  

Жанры в изобразительном искусстве - в живописи, графике, скульптуре - 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (например, портреты, пейзажи).  

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников- 

пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. 

Айвазовского и других.  

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И.  

Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других.  

Модуль «Азбука цифровой графики».  

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен 

(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков.  

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 

создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на 

основе одного и того же элемента.  

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе).  

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки.  

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение.  

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по 

выбору учителя).  

4 КЛАСС  

Модуль «Графика».  

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов.  

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры.  

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов.  

Изображение города - тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника).  

Модуль «Живопись».  

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт).  

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребѐнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по 

представлению (из выбранной культурной эпохи).  
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Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные 

панноаппликации 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 другие.  

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и 

другие.  

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 традиционного декора. 

Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в 

архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных 

построек.  

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 

купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная 

доминанта.  

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 

романский собор, мечеть, пагода.  

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в 

организации города, жизнь в городе.  

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия.  

Модуль «Восприятие произведений искусства».  

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. 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 
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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 предметнопространственной 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, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений.  

Моделирование в графическом редакторе с помощьюинструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и 

различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов 

традиционных жилищ разных народов (например, юрта, каркасный дом, в том числе 

с учѐтом местных традиций).  

Моделирование в графическом редакторе с помощьюинструментов геометрических 

фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, 

готический или романский собор, пагода, мечеть.  

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. 

Создание анимации схематического движения человека (при соответствующих 

технических условиях).  

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 

фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся 

движение своего рисунка.  

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или этнокультурных 

традиций народов России.  

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ.  

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

- уважение и ценностное отношение к своей Родине - России;  

- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально- 

личностные позиции и социально значимые личностные качества;  

- духовно-нравственное развитие обучающихся;  

- мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

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

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов.  

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях.  

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности 

к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к 

ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует 

пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм 

художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности.  

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе 

духовнонравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие 

внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально- образной, чувственной 

сферы. Занятия искусством помогают обучающемуся обрести социально значимые 

знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания 

себя как личности и члена общества.  

Эстетическое воспитание - важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении 

к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию.  

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в 

художественнотворческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности 

развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности.  

Экологическое воспитание происходит в процессе художественноэстетического 

наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 

среде.  

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественнотворческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания 

реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 

упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны 

также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу - обязательные требования к определѐнным заданиям по программе.  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

Пространственные представления и сенсорные способности:  

- характеризовать форму предмета, конструкции;  
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- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;  

- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;  

- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов;  

- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;  

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой;  

- обобщать форму составной конструкции;  

- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях;  

- передавать обобщенный образ реальности при построении плоской  

- композиции;  

- соотносить тональные отношения (тѐмное - светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах;  

- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов;  

- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе 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;  

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей;  

- классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений;  

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

- использовать электронные образовательные ресурсы; работать с электронными 

учебниками и учебными пособиями; выбирать источник для получения информации:  

поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, 

художественные альбомы и детские книги;  

- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;  

- самостоятельно подготавливать информацию на заданную или выбранную тему  

- и представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях;  
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- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем;  

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете.  

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

- понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (автор  

- зритель), между поколениями, между народами;  

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;  

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности;  

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта;  

- анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;  

- признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей;  

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий:  

- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  

- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;  

- 1 порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата.  

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству:  

Модуль «Графика».  

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока.  

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка.  

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку.  

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.  

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины.  

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе.  

Выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка.  

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в своей 

практической художественной деятельности.  
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Обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

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

Модуль «Живопись».  

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.  

Иметь представление о трех основных цветах; обсуждать и называть ассоциативные 

представления, которые рождает каждый цвет.  

Осознавать эмоциональное звучание цвета и формулировать своѐ мнение с 

использованием опыта жизненных ассоциаций.  

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 

красок и получения нового цвета.  

Вести творческую работу на заданную тему с использованием зрительных 

впечатлений, организованную педагогом.  

Модуль «Скульптура».  

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объѐмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов).  

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.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство».  

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 декоративноприкладного 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: декоративный цветок или птица).  

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.  

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя 

с учѐтом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по 

мотивам игрушки выбранного промысла.  

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника.  

Модуль «Архитектура».  

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 

составные части рассматриваемых зданий.  

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных простых 

геометрических тел.  

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности.  

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения.  

Модуль «Восприятие произведений искусства».  

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

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

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

впечатлений с учѐтом учебных задач и визуальной установки учителя.  

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека 

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

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек.  

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значения зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и других художников по 

выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением 

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

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой.  

Модуль «Азбука цифровой графики».  

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы.  

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью 

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

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству:  

Модуль «Графика».  

Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими художественными 

материалами; 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 необходимой композиционной основы выражения содержания.  

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с использованием 

зрительских впечатлений и анализа).  

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы 

ведения рисунка, осваивая навык штриховки.  

Модуль «Живопись».  

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, 

навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши.  

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской.  

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета.  

Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение 

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

Иметь представление о делении цветов на тѐплые и холодные; различать и 

сравнивать тѐплые и холодные оттенки цвета.  

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 

цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другие  
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Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды 

(например, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать 

опыт передачи разного цветового состояния моря.  

Уметь выразить в изображении сказочных персонажей их характер (герои сказок 

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

средствами удалось показать характер сказочных персонажей.  

Модуль «Скульптура».  

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приѐмы и последовательность лепки игрушки в традициях 

выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам 

традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 

дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов).  

Иметь представление об изменениях скульптурного образа при осмотре 

произведения с разных сторон.  

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство».  

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в 

природе, воспринимаемых как узоры.  

Сравнивать, сопоставлять природные явления - узоры (например, капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серѐжки во время цветения деревьев) - с рукотворными 

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьѐ, ювелирные изделия и другие).  

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 художественные изображения и поделки.  

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И.Я. 

Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и 

выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают 

о нѐм, выявляют особенности его характера, его представления о красоте.  

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей.  

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 сказочного города или детской площадки.  

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

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

соотношения.  

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия.  

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая 

фантазию и внимание к архитектурным постройкам.  
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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 художественной выразительности, а также ответа на поставленную 

учебную задачу.  

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении.  

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (например, 

кружево, шитьѐ, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка).  

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, Н.П. 

Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В.В. Ватагина, 

Е.И. Чарушина и других по выбору учителя).  

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван 

Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя).  

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И. 

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

Чарушина (и других по выбору учителя).  

Модуль «Азбука цифровой графики».  

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе).  

Осваивать приѐмы трансформации и копирования геометрических фигур в 

программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов.  

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники - 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие - 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.  

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству:  

Модуль «Графика».  

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов.  

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

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

создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте.  

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника над шрифтовой композицией.  

Создавать практическую творческую работу - поздравительную открытку, совмещая 

в ней шрифт и изображение.  

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию - эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму.  

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица.  

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека.  
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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 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета».  

Изображать красками портрет человека с использованием натуры или 

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 

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

учителя).  

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм 

добавления к ней необходимых деталей и для «одушевления образа».  

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф (виды рельефа).  

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство».  

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома.  

Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих 

посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приѐмы, свойственные этим 

промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла).  

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи 

тканей, стен, уметь рассуждать с использованием зрительного материала о видах 

симметрии в сетчатом орнаменте.  

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов.  

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка).  

Модуль «Архитектура».  

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на 

тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего 

города.  

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной 

работе по созданию такого макета.  

Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство.  

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство.  
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Выполнить творческий рисунок - создать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде 

коллажа).  

Модуль «Восприятие произведений искусства».  

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников 

детской книги.  

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания 

и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и 

виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники.  

 Объяснять  назначение  основных  видов  пространственных  искусств:  

изобразительных видов искусства - живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 

дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в 

кино, в театре, на празднике.  

Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые 

предметом изображения.  

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников- 

пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. 

Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях.  

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий.  

Иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов: В.И. 

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

представления об их произведениях.  

Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены 

их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина.  

Иметь представление о замечательных художественных музеях России, 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: 

исследования 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; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица.  

Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, 

например, поздравительных открыток, афиши.  

Осваивать приѐмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

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

насыщенности цвета, обрезка изображения, поворот, отражение.  
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Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству:  

Модуль «Графика».  

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания 

в своих рисунках.  

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных 

культур.  

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.  

Модуль «Живопись».  

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

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

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбранной культурной эпохи).  

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

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».  

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников 

(русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых 

выражается обобщѐнный образ национальной культуры.  

Модуль «Скульптура».  

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется 

после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в 

нашей стране).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство».  

Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов 

разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных 

мотивов), показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, 

одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи.  

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 

вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).  

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения 

костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе.  

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи.  

Модуль «Архитектура».  

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 

их связи с окружающей природой.  



 

352  

  

Познакомиться с конструкцией избы - традиционного деревянного жилого дома - и 

надворных построек, 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.  

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма, иметь представление о наиболее значительных древнерусских 

соборах и их местонахождении, о красоте и конструктивных особенностях памятников 

русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте 

древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нѐм людей. Иметь 

представление об основных конструктивных чертах древнегреческого храма, уметь его 

изображать, иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре.  

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их.  

Понимать и объяснять, в чѐм заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой 

культуры.  

Модуль «Восприятие произведений искусства».  

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М.  

Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. 

Билибина и других по выбору учителя).  

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учѐтом 

местных архитектурных 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 Покрова на Нерли.  

Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И.П. Мартоса в Москве.  

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарѐвский 

мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), иметь представление 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.  

Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических 

(романских) соборов, иметь представление об особенностях архитектурного устройства 

мусульманских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания 

буддийской пагоды.  

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя).  

Модуль «Азбука цифровой графики».  

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.  
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Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства.  

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями и еѐ украшений.  

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, 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 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, 

двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 

схематического движения человека).  

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации.  

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 

собственных фотографий и фотографий своих рисунков, выполнять шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать.  

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

№/ 

п  

Тема, 

раздел 

курса  

Программное 

содержание  

Методы и формы 

организации обучения.  

Характеристика 

деятельности 

обучающихся  

Цифровые 

образовательные 

ресурсы  

  1 класс –  33 часа    

1  Модуль  

«Восприятие  

произведений  

искусства»  

  

Восприятие детских рисунков.  

Навыки восприятия 

произведений детского 

творчества и формирование 

зрительских умений.  

Первые представления о 

композиции: на уровне 

образного восприятия. 

Представление о различных 

художественных материалах. 

Обсуждение содержания 

рисунка.  

  

Наблюдать, 

рассматривать, 

анализировать детские 

рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, 

настроения.  

Объяснять расположение 

изображения на листе и 

выбор вертикального или 

горизонтального 

формата.  

Объяснять, какими 

художественными 

материалами 

(карандашами, мелками, 

красками и т. д.) сделан 

рисунок.  

Рисовать, выполнить 

рисунок на простую, всем 

доступную тему, 

например «Весѐлое 

солнышко», карандашами 

или мелками  

Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f4129ea  

2  Модуль  

«Графика»  

  

Линейный рисунок. Разные 

виды линий. Линии в природе. 

Ветки (по фотографиям): 

тонкие — толстые, 

порывистые, угловатые, 

плавные и др.  

Графические материалы и их 

особенности. Приѐмы 

рисования линией.  

Рисунок с натуры: рисунок 

листьев разной формы 

(треугольный, круглый, 

овальный, длинный).  

Последовательность 

рисунка. Первичные 

навыки определения  

пропорций и понимания их 

Осваивать навыки работы 

графическими 

материалами.  

Наблюдать и 

анализировать характер 

линий в природе.  

Создавать  линейный 

 рисунок  — 

упражнение на разный 

характер линий. 

Выполнять с натуры 

рисунок листа дерева. 

Рассматривать и 

обсуждать характер 

формы листа.  

Осваивать 

последовательность 

Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f4129ea  

https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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значения. От одного пятна — 

«тела», меняя пропорции  

«лап» и «шеи», получаем 

рисунки разных животных.  

Линейный тематический 

рисунок  

(линия-рассказчица) на сюжет 

стихотворения или сюжет из 

жизни детей (игры во дворе, в 

походе и др.) с простым и 

весѐлым повествовательным 

сюжетом.  

Пятно-силуэт. Превращение 

случайного 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. 

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. 

выполнения рисунка.  

Приобретать опыт 

обобщения видимой 

формы предмета.  

Анализировать и 

сравнивать соотношение 

частей, составляющих 

одно целое, 

рассматривать 

изображения животных с 

контрастными 

пропорциями.  

Приобретать  опыт 

 внимательного 

аналитического 

наблюдения.  

Развивать  навыки 

 рисования  по 

представлению и 

воображению.  

Выполнить линейный 

рисунок на темы стихов 

С. Я. Маршака, А. Л. 

Барто, Д. 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 зрительных 

впечатлений.  

Приобрести знания о 

пятне и линии как основе 

изображения на 

плоскости.  

Учиться работать на 

уроке с жидкой краской.  

Создавать изображения 

на основе пятна путѐм 

добавления к нему 

деталей, подсказанных 

воображением.  

Приобрести новый опыт 

наблюдения окружающей 

реальности.  
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Рассматривать  и 

 анализировать 

иллюстрации  известных 

 художников 

детских книг с позиций 

освоенных знаний о 

пятне, линии и 

пропорциях. 

 

3  Модуль  

«Живопись»  

  

Цвет как одно из главных 

средств выражения в 

изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в 

условиях урока.  

 Три  основных 

 цвета.  Ассоциативные  

представления, связанные с 

каждым из цветов. Навыки 

смешения красок и 

получения нового цвета.  

Эмоциональная 

выразительность цвета. Цвет 

как выражение настроения, 

душевного состояния.  

Наш мир украшают цветы. 

Живописное изображение по 

представлению и восприятию 

разных по цвету и формам 

цветков. Развитие навыков 

работы гуашью и навыков 

наблюдения.  

Тематическая композиция 

«Времена года». 

Контрастные цветовые 

состояния времѐн года. 

Работа гуашью, в технике 

аппликации или в смешанной 

технике.  

Техника монотипии.  

Представления о симметрии. 

Развитие ассоциативного 

воображения. 

Осваивать навыки работы 

гуашью в условиях 

школьного урока.  

Знать три основных цвета.  

Обсуждать ассоциативные 

представления, связанные с 

каждым цветом.  

Экспериментировать, 

 исследовать 

возможности смешения 

красок, наложения цвета на 

цвет, размывания цвета в 

процессе работы над 

разноцветным ковриком. 

Осознавать эмоциональное 

звучание цвета, то, что 

разный цвет «рассказывает» 

о разном настроении — 

весѐлом, задумчивом, 

грустном и др.  

Объяснять, как разное 

настроение героев передано 

художником в 

иллюстрациях.  

Выполнить красками 

рисунок с весѐлым или 

грустным настроением.  

Выполнить гуашью рисунок 

цветка или цветов  на 

 основе 

 демонстрируемых 

фотографий или по 

представлению.  

Развивать  навыки 

 аналитического 

рассматривания разной 

формы и строения цветов.  

Выполнить изображения 

разных времѐн года.  

Рассуждать и объяснять, 

какого цвета каждое время 

Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f4129ea  

https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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года и почему, как 

догадаться по цвету 

изображений, какое это 

время года. Иметь 

представления о свойствах 

печатной техники.  

Осваивать технику 

монотипии для развития 

живописных умений и 

воображения. Осваивать 

свойства симметрии 

 

4  Модуль  

«Скульптура»  

  

Изображение в объѐме. 

Приѐмы работы с 

пластилином; дощечка, стек, 

тряпочка.  

Лепка зверушек  из цельной формы  

(черепашки, ѐжика, зайчика 

и т. д.). Приѐмы 

 вытягивания, 

 вдавливания, 

сгибания, скручивания.  

Бумажная пластика. 

Овладение первичными 

приѐмами надрезания, 

закручивания, складывания 

в работе над объѐмной 

аппликацией.  

Лепка игрушки по мотивам 

одного из наиболее 

 известных 

 народных 

художественных промыслов 

(дымковская, каргопольская 

игрушки или  

по выбору учителя с учѐтом 

местных промыслов).  

Объѐмная аппликация из 

бумаги и картона  

 

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 

объѐмной аппликации и 

коллаже.  

Осваивать навыки 

объѐмной аппликации 

(например, изображение 

птицы — хвост, хохолок, 

крылья на основе простых 

приѐмов работы с бумагой).  

Рассматривать и 

характеризовать глиняные 

игрушки известных 

народных художественных 

промыслов.  

Анализировать строение 

формы, частей и пропорций 

игрушки выбранного 

промысла.  

Осваивать этапы лепки 

формы игрушки и еѐ частей.  

Выполнить лепку игрушки 

по мотивам выбранного 

народного промысла.  

Осваивать приѐмы создания 

Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f4129ea  
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объѐмных изображений из 

бумаги.  

Приобретать опыт 

коллективной работы по 

созданию в технике 

аппликации панно из работ 

учащихся. 

 

5  Модуль  

«Декоративно- 

Прикладное  

искусство»  

  

Узоры в природе.  

Наблюдение узоров в 

живой природе (в 

условиях урока на основе 

фотографий). 

Эмоционально-

эстетическое восприятие 

объектов 

действительности. 

Ассоциативное 

сопоставление с 

орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного 

искусства.  

Представления о 

симметрии и наблюдение 

еѐ в природе. 

Последовательное ведение 

работы над 

 изображением 

 бабочки  по 

представлению, 

 использование 

 линии симметрии 

при составлении узора 

крыльев. Узоры и 

орнаменты, создаваемые 

людьми, и разнообразие их 

видов.  

Орнаменты 

геометрические и 

растительные. 

Декоративная композиция 

в круге или полосе.  

Орнамент, характерный 

для игрушек одного из 

наиболее известных 

народных 

художественных 

промыслов. Дымковская, 

каргопольская игрушка 

или по выбору учителя с 

Рассматривать и 

эстетически 

характеризовать различные 

примеры узоров в природе 

(на основе фотографий).  

Приводить примеры и делать 

ассоциативные 

сопоставления с  

орнаментами в предметах 

декоративноприкладного 

искусства.  

Выполнить рисунок бабочки, 

украсив узорами еѐ крылья. 

Приобретать опыт 

использования правил 

симметрии при выполнении 

рисунка.  

Рассматривать и 

характеризовать примеры 

художественно 

выполненных орнаментов.  

Определять в предложенных 

орнаментах мотивы 

 изображения: 

 растительные, 

геометрические, 

анималистические.  

Рассматривать орнаменты 

в круге, полосе, квадрате в 

соответствии с оформляемой 

предметной поверхностью.  

Выполнить  гуашью 

 творческое 

орнаментальное 

 стилизованное 

изображение цветка, птицы и 

др. (по выбору) в круге или в 

квадрате (без раппорта).  

Рассматривать  и 

 характеризовать 

орнамент,  украшающий 

 игрушку выбранного 

Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f4129ea  
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учѐтом местных 

промыслов.  

Оригами — создание 

игрушки для новогодней 

ѐлки. Приѐмы 

складывания бумаги.  

Форма и украшение 

бытовых предметов.  

Приѐмы бумагопластики. 

Сумка  или  

упаковка и еѐ декор 

промысла.  

Выполнить на бумаге 

красками рисунок орнамента 

выбранной игрушки.  

Выполнить рисунок игрушки 

выбранного 

художественного 

 промысла  или, 

предварительно  покрыв 

вылепленную игрушку 

белилами, нанести 

орнаменты на свою игрушку, 

сделанную по мотивам 

народного промысла.  

Осваивать технику оригами, 

сложение несложных 

фигурок.  

Узнавать о работе 

художника по изготовлению 

бытовых вещей.  

Осваивать навыки работы с 

бумагой, ножницами, клеем, 

подручными материалами. 

 

6  Модуль  

«Архитектура»  

  

Наблюдение разнообразия 

архитектурных построек в 

окружающем  

мире по фотографиям, 

обсуждение их особенностей 

и составных частей зданий.  

Освоение приѐмов 

конструирования из бумаги. 

Складывание объѐмных 

простых геометрических 

тел. Овладение приѐмами 

склеивания деталей, 

надрезания, вырезания 

деталей, использование 

приѐмов симметрии. 

Макетирование (или 

создание аппликации) 

пространственной среды 

сказочного города из 

бумаги, картона или 

пластилина.  

  

Рассматривать и 

сравнивать различные 

здания в окружающем мире 

(по фотографиям).  

Анализировать и 

характеризовать 

особенности и составные 

части рассматриваемых 

зданий.  

Выполнить рисунок 

придуманного дома на 

основе полученных 

впечатлений (техника 

работы может быть любой, 

например с помощью 

мелких печаток).  

Осваивать приѐмы 

складывания объѐмных 

простых геометрических 

тел из бумаги 

(параллелепипед, конус, 

пирамида) в качестве 

основы для домиков.  

Осваивать приѐмы 

склеивания деталей, 

симметричного надрезания, 

Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f4129ea  
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вырезания деталей и др., 

чтобы получились крыши, 

окна, двери, лестницы для 

бумажных домиков.  

Макетировать в игровой 

форме пространство 

сказочного городка (или 

построить городок в виде 

объѐмной  

аппликации)  

7  Модуль  

«Восприятие  

произведений  

искусства»  

  

Восприятие произведений 

детского творчества. 

Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания 

детских работ. 

Художественное 

наблюдение окружающего 

мира (мира природы) и 

предметной среды жизни 

человека в зависимости от 

поставленной 

аналитической и 

эстетической задачи 

наблюдения (установки).  

 Рассматривание 

 иллюстраций  к 

детским книгам на основе 

содержательных установок 

учителя в соответствии с 

изучаемой темой.  

Знакомство с живописной 

картиной.  

Обсуждение произведений с 

ярко выраженным 

эмоциональным 

настроением или со 

сказочным сюжетом.  

Произведения В. М. 

Васнецова, М. А. Врубеля и 

других художников (по 

выбору учителя).  

Художник и зритель. 

Освоение зрительских 

умений на основе 

получаемых знаний и 

творческих установок 

наблюдения.  

Ассоциации из личного 

опыта учащихся и оценка 

эмоционального содержания 

Наблюдать, разглядывать, 

анализировать детские 

работы с позиций их 

содержания и сюжета, 

настроения, расположения 

на листе, цветового 

содержания, соответствия 

учебной задаче, 

поставленной учителем.  

Приобретать опыт 

эстетического наблюдения 

природы на основе 

эмоциональных 

впечатлений и с учѐтом 

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 аблюдения 

архитектурных построек.  

Осваивать  опыт 

 восприятия 

художественных 

иллюстраций в детских 

книгах  в 

 соответствии  с 

 учебной установкой.  

Приобретать опыт 

специально 

организованного общения 

со станковой картиной.  

Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f4129ea  
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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». 

Осваивать опыт 

эстетического, 

эмоционального общения 

со станковой картиной.  

Приобретать опыт 

зрительских умений, 

включающих необходимые 

знания, внимание к позиции 

автора и соотнесение с 

личным жизненным 

опытом зрителя.  

Рассказывать и обсуждать 

зрительские впечатления и 

мысли.  

Знать основные 

произведения изучаемых 

художников 

 

8  Модуль  

«Азбука  

цифровой  

графики»  

  

Фотографирование мелких 

деталей природы, 

запечатление на фотографиях 

ярких зрительных 

впечатлений.  

Обсуждение в условиях 

урока ученических 

фотографий, 

соответствующих изучаемой 

теме.  

Приобретать опыт 

фотографирования с целью 

эстетического и 

целенаправленного 

наблюдения природы.  

Приобретать  опыт 

 обсуждения 

фотографий с точки зрения 

цели сделанного снимка, 

значимости его содержания, 

его композиции.  

Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f4129
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  2 класс – 34 часа       
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1  Модуль  

«Графика»  

  

Ритм линий. 

Выразительность линии. 

Художественные материалы 

для линейного рисунка и их 

свойства. Развитие навыков 

линейного рисунка.  

Пастель и мелки — 

особенности и 

выразительные свойства 

графических материалов, 

приѐмы работы.  

Ритм пятен: знакомство с 

основами композиции. 

Расположение пятна на 

плоскости листа: сгущение, 

разброс, доминанта, 

равновесие, спокойствие и 

движение.  

Пропорции — соотношение 

частей и целого. Развитие 

аналитических навыков 

сравнения пропорций.  

Выразительные свойства 

пропорций.  

Рисунки различных птиц.  

Рисунок с натуры простого 

предмета.  

Расположение предмета на 

листе бумаги. Определение 

формы предмета. 

Соотношение частей 

предмета.  

Светлые и тѐмные части 

предмета, тень под 

предметом. Штриховка. 

Умение внимательно 

рассматривать и 

анализировать форму 

натурного предмета.  

Рисунок животного с 

активным выражением его 

характера. Аналитическое  

рассматривание графики,  

произведений, 

 созданных  в 

анималистическом жанре.  

  

Осваивать приѐмы работы 

графическими материалами 

и навыки линейного 

рисунка. Учиться понимать 

свойства линейного ритма и 

ритмическую организацию 

изображения.  

Выполнить линейный 

рисунок на тему «Зимний 

лес».  

Осваивать приѐмы работы и 

учиться понимать 

особенности 

художественных материалов 

— пастели и мелков.  

Выполнить пастелью 

рисунок на заданную тему, 

например «Букет цветов» 

или  

«Золотой осенний лес».  

Исследовать (в игровой 

форме) изменение 

содержания изображения в 

зависимости от изменения 

расположения пятен на 

плоскости листа.  

Выполнить в технике 

аппликации композицию на 

ритмическое расположение 

пятен: «Ковѐр осенних 

листьев» или «Кружение 

осенних падающих листьев» 

(или по усмотрению 

учителя).  

Рассматривать разных 

птиц (по фотографиям) и 

характеризовать 

соотношения пропорций в 

их строении.  

Выполнить рисунки разных 

видов птиц, меняя их 

пропорции (например, 

рисунки цапли, пингвина и 

др.).  

Выполнить простым 

карандашом рисунок с 

натуры простого предмета 

(например, предметов 

своего письменного стола) 

или небольшого фрукта.  

РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/le 

sson/4998/start/284055/ 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=l50-06JKiVo 

https://infourok.ru/prezentac 

iya-hudozhniki-i-zriteli-

2klass- 

6708496.html?ysclid=lkcwr 

1mq2r756053050  
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   Осваивать  навык 

 внимательного 

разглядывания объекта.  

Осваивать 

последовательность этапов 

ведения рисунка с натуры.  

Приобретать  и 

 тренировать 

 навык штриховки.  

Определять самые тѐмные и 

самые светлые места 

предмета.  

Обозначить тень под 

предметом.  

Рассматривать 

анималистические рисунки В. 

В. Ватагина, Е. И. Чарушина 

(возможно привлечение 

рисунков других авторов).  

Выполнить рисунок по 

памяти или по представлению 

 любимого 

 животного, стараясь 

изобразить его характер.  

 

2  Модуль  

«Живопись»  

  

Цвета основные и 

составные. Развитие 

навыков смешивания 

красок и получения нового 

цвета.  

Приѐмы работы гуашью. 

Разный характер мазков и 

движений кистью.  

Пастозное, плотное и 

прозрачное нанесение 

краски.  

Акварель и еѐ свойства. 

Акварельные кисти. 

Приѐмы работы акварелью.  

Цвета  тѐплый  и 

 холодный 

 (цветовой контраст).  

Цвета  тѐмный  и 

 светлый 

 (тональные 

отношения).  

Затемнение цвета с 

помощью тѐмной краски и 

разбеление цвета. 

Эмоциональная 

Осваивать  навыки 

 работы  с 

 цветом, смешение 

красок и их наложения.  

Узнавать названия основных 

и составных цветов.  

Выполнить задание на 

смешение красок и получение 

различных оттенков 

составного цвета.  

Осваивать особенности и 

выразительные возможности 

работы кроющей краской 

«гуашь».  

Приобретать опыт работы 

акварелью и понимать 

особенности работы 

прозрачной краской.  

Узнавать и различать тѐплый 

и холодный цвета.  

Узнавать о делении цвета на 

тѐплый и холодный.  

Уметь различать и 

сравнивать тѐплые и 

холодные оттенки цвета.  

http://www.myshared.ru/slid 

e/549840/?ysclid=lkcwudp2 

5q84621296  
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выразительность цветовых 

состояний и отношений.  

 Цвет  открытый 

 —  звонкий 

приглушѐнный — тихий. 

Эмоциональная 

выразительность цвета.  

Изображение природы 

(моря) в разных 

контрастных состояниях 

погоды и соответствующих 

цветовых состояниях 

(туман, нежное утро, гроза, 

буря, ветер; по выбору 

учителя).  

Произведения художника-

мариниста И. К. 

Айвазовского.  

Изображение сказочного 

персонажа с ярко 

выраженным характером. 

Образ мужской или 

женский и цвет  

Сравнивать и различать 

тѐмные и светлые оттенки 

цвета.  

Осваивать смешение 

цветных красок с белой и с 

чѐрной для изменения их 

тона. Выполнить пейзажи, 

передающие разные 

состояния погоды (туман, 

гроза, солнце и др.) на основе 

изменения тонального 

звучания цвета.  

Осваивать эмоциональное 

звучание цвета: цвет звонкий, 

яркий, глухой.   

Приобретать навыки работы 

с цветом.  

Рассматривать и 

характеризовать изменения. 

цвета при передаче 

контрастных состояний 

погоды на примере морских 

пейзажей И. К. Айвазовского  

и  других 

 известных 

 художниковмаринисто

в  

(по выбору учителя).  

Запоминать и узнавать 

известные картины художника 

И. К. Айвазовского.  

Выполнить красками рисунки 

контрастных сказочных 

персонажей, показывая в 

изображении их характер 

(добрый или злой, нежный 

или грозный и т. п.).  

Обсуждать, объяснять, 

какими художественными 

средствами удалось показать 

характер сказочных 

персонажей. Учиться 

понимать, что художник 

всегда выражает своѐ 

отношение к тому, что 

изображает, он может 

изобразить доброе и 
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   злое, грозное и нежное и др.   

3  Модуль  

«Скульптура»  

  

Лепка из пластилина или 

глины игрушки — 

сказочного животного по 

мотивам выбранного 

народного 

художественного 

промысла: филимоновская, 

дымковская, каргопольская 

игрушки (и другие по 

выбору учителя с учѐтом 

местных промыслов). 

Способ лепки в 

соответствии с традициями 

промысла.  

Лепка из пластилина или 

глины животных с 

передачей характерной 

пластики движения. 

Соблюдение цельности 

формы, еѐ преобразование 

и добавление деталей.  

Познакомиться  с 

 традиционными 

игрушками  одного 

 из  народных 

художественных 

промыслов.  

Выполнить задание: лепка 

фигурки сказочного зверя 

по мотивам традиций 

выбранного промысла.  

Осваивать приѐмы и 

последовательность лепки 

игрушки в традициях 

выбранного промысла.  

Осваивать приѐмы 

передачи движения и 

разного характера 

движений в лепке из 

пластилина.  

Учиться рассматривать и 

видеть, как меняется 

объѐмное изображение при 

взгляде с разных сторон.  

https://nsportal.ru/nachalnay 

a- 

shkola/izo/2013/12/20/preze 

ntatsiya-po- 

izobrazitelnomu-iskusstvu  

4  Модуль  

«Декоративно- 

прикладное  

искусство»  

  

Наблюдение узоров в 

природе (на основе 

фотографий в условиях 

урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях 

и др. Сопоставление с 

орнаментами в 

произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (кружево, 

вышивка, ювелирные 

изделия и т. д.).  

Рисунок геометрического 

орнамента кружева или 

вышивки.  

Декоративная композиция. 

Ритм пятен в декоративной 

аппликации.  

Декоративные 

изображения животных в 

игрушках народных 

промыслов: 

филимоновский олень, 

дымковский петух, 

каргопольский Полкан (по 

Рассматривать, 

анализировать, 

характеризовать и 

эстетически оценивать 

разнообразие форм в 

природе, воспринимаемых 

как узоры.  

Сравнивать, сопоставлять 

природные явления — 

узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях и 

др.) с рукотворными 

произведениями 

декоративно-прикладного 

искусства  

(кружево, шитьѐ и др.).  

Выполнить эскиз 

геометрического орнамента 

кружева или вышивки на 

основе природных мотивов.  

Осваивать приѐмы 

орнаментального 

оформления сказочных 

глиняных зверушек по 

мотивам народных 

РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/le 

sson/4998/start/284055/ 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=l50-06JKiVo 

https://infourok.ru/prezentac 

iya-hudozhniki-i-zriteli-

2klass- 

6708496.html?ysclid=lkcwr 

1mq2r756053050  
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https://infourok.ru/prezentaciya-hudozhniki-i-zriteli-2-klass-6708496.html?ysclid=lkcwr1mq2r756053050
https://infourok.ru/prezentaciya-hudozhniki-i-zriteli-2-klass-6708496.html?ysclid=lkcwr1mq2r756053050
https://infourok.ru/prezentaciya-hudozhniki-i-zriteli-2-klass-6708496.html?ysclid=lkcwr1mq2r756053050
https://infourok.ru/prezentaciya-hudozhniki-i-zriteli-2-klass-6708496.html?ysclid=lkcwr1mq2r756053050
https://infourok.ru/prezentaciya-hudozhniki-i-zriteli-2-klass-6708496.html?ysclid=lkcwr1mq2r756053050
https://infourok.ru/prezentaciya-hudozhniki-i-zriteli-2-klass-6708496.html?ysclid=lkcwr1mq2r756053050
https://infourok.ru/prezentaciya-hudozhniki-i-zriteli-2-klass-6708496.html?ysclid=lkcwr1mq2r756053050
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выбору учителя с учѐтом 

местных промыслов).  

Поделки из подручных 

нехудожественных 

материалов.  

Декор одежды человека. 

Разнообразие украшений. 

Традиционные 

(исторические, народные) 

женские и мужские 

украшения.  

Назначение украшений и 

их значение в жизни 

людей.  

 

художественных промыслов 

(по выбору учителя с 

учѐтом местных 

промыслов).  

Получать опыт 

преобразования бытовых 

подручных 

нехудожественных 

материалов в 

художественные 

изображения и поделки.  

Рассматривать, 

анализировать, сравнивать 

украшения человека на 

примерах иллюстраций  

народным сказкам, когда 

украшения не только 

соответствуют народным 

традициям, но и выражают 

характер персонажа.  

Учиться понимать, что 

украшения человека всегда 

рассказывают о нѐм, 

выявляют особенности его 

характера, представления о 

красоте.  

Знакомиться и 

рассматривать 

традиционные народные 

украшения. Выполнять 

красками рисунки 

украшений народных 

былинных персонажей 

 

5  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; 

Осваивать приѐмы 

создания объѐмных 

предметов из бумаги.  

Осваивать  приѐмы 

 объѐмного 

декорирования предметов 

из бумаги.  

Макетировать из бумаги 

пространство сказочного 

игрушечного города или 

детскую площадку.  

Развивать эмоциональное 

восприятие архитектурных 

построек.  

Рассуждать, 

 объяснять  связь 

http://www.myshared.ru/slid 

e/549840/?ysclid=lkcwudp2 

5q84621296  

http://www.myshared.ru/slide/549840/?ysclid=lkcwudp25q84621296
http://www.myshared.ru/slide/549840/?ysclid=lkcwudp25q84621296
http://www.myshared.ru/slide/549840/?ysclid=lkcwudp25q84621296
http://www.myshared.ru/slide/549840/?ysclid=lkcwudp25q84621296
http://www.myshared.ru/slide/549840/?ysclid=lkcwudp25q84621296
http://www.myshared.ru/slide/549840/?ysclid=lkcwudp25q84621296
http://www.myshared.ru/slide/549840/?ysclid=lkcwudp25q84621296
http://www.myshared.ru/slide/549840/?ysclid=lkcwudp25q84621296
http://www.myshared.ru/slide/549840/?ysclid=lkcwudp25q84621296
http://www.myshared.ru/slide/549840/?ysclid=lkcwudp25q84621296
http://www.myshared.ru/slide/549840/?ysclid=lkcwudp25q84621296
http://www.myshared.ru/slide/549840/?ysclid=lkcwudp25q84621296
http://www.myshared.ru/slide/549840/?ysclid=lkcwudp25q84621296
http://www.myshared.ru/slide/549840/?ysclid=lkcwudp25q84621296
http://www.myshared.ru/slide/549840/?ysclid=lkcwudp25q84621296
http://www.myshared.ru/slide/549840/?ysclid=lkcwudp25q84621296
http://www.myshared.ru/slide/549840/?ysclid=lkcwudp25q84621296
http://www.myshared.ru/slide/549840/?ysclid=lkcwudp25q84621296
http://www.myshared.ru/slide/549840/?ysclid=lkcwudp25q84621296
http://www.myshared.ru/slide/549840/?ysclid=lkcwudp25q84621296
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приѐмы завивания, 

скручивания и складывания 

полоски бумаги (например, 

гармошкой).  

Образ здания. Памятники 

отечественной и 

западноевропейской 

архитектуры с ярко 

выраженным характером 

здания. Рисунок дома для 

доброго и злого сказочных 

персонажей (иллюстрация 

сказки по выбору учителя). 

 образа здания с его 

конструкцией и декором.   

Рассматривать, 

 исследовать, 

характеризовать 

 конструкцию 

архитектурных построек 

(по фотографиям в 

условиях урока). 

Приводить примеры 

жилищ разных сказочных 

героев в иллюстрациях 

известных художников 

детской книги.  

Выполнять творческие 

рисунки зданий (по 

воображению и 

представлению, на основе 

просмотренных 

материалов) для сказочных 

героев с разным 

характером, например для 

добрых и злых 

волшебников.   
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6  Модуль  

«Восприятие  

произведений  

искусства»  

  

Восприятие произведений 

детского творчества. 

Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания 

детских работ. 

Художественное наблюдение 

окружающей природы и 

красивых природных 

деталей; анализ их 

конструкции и 

эмоционального воздействия.  

Сопоставление  их  с 

 рукотворными 

произведениями.  

Восприятие орнаментальных 

произведений декоративно-

прикладного  

искусства (кружево, шитьѐ, 

резьба по дереву, чеканка и 

др.).  

Произведения живописи с 

активным выражением 

цветового состояния в 

погоде. Произведения 

пейзажистов И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, А. И. 

Куинджи, Н. П. Крымова.   

Произведения 

анималистического жанра в 

графике: В. В. Ватагин, Е. И. 

Чарушин; в скульптуре: В. В. 

Ватагин. Наблюдение за 

животными с точки зрения их 

пропорций, характера 

движений, пластики.  

Рассматривать, 

анализировать детские 

рисунки с точки зрения 

содержания, сюжета, 

настроения, расположения 

на листе, цвета и других 

средств художественной 

выразительности и в 

соответствии с учебной 

задачей, поставленной 

учителем.  

Развивать потребность и 

осваивать умения вести 

эстетические наблюдения 

явлений природы.  

Анализировать структуру, 

цветовое состояние, 

ритмическую организацию 

наблюдаемого природного 

явления.  

Приобретать опыт 

эстетического наблюдения и 

художественного анализа 

произведений декоративно-

прикладного искусства 

(кружево, шитьѐ, резьба и 

роспись по дереву, роспись 

по ткани и др.), их 

орнаментальной 

организации.  

Приобретать опыт 

восприятия, эстетического 

анализа произведений 

отечественных художников-

пейзажистов: И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, 

И. К. Айвазовского, А. И. 

Куинджи, Н. П. Крымова (и 

других по выбору учителя); 

художников-анималистов: 

В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина; художников В. 

Ван Гога, К. Моне, А. 

Матисса (и других по 

выбору учителя).  

Запоминать имена 

художников И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, И. К.  

Айвазовского, А. И. 

Куинджи. 

https://nsportal.ru/nachalnay 

a- 

shkola/izo/2013/12/20/preze 

ntatsiya-po- 

izobrazitelnomu-iskusstvu  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/12/20/prezentatsiya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/12/20/prezentatsiya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/12/20/prezentatsiya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/12/20/prezentatsiya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/12/20/prezentatsiya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/12/20/prezentatsiya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/12/20/prezentatsiya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/12/20/prezentatsiya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/12/20/prezentatsiya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/12/20/prezentatsiya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/12/20/prezentatsiya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/12/20/prezentatsiya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/12/20/prezentatsiya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/12/20/prezentatsiya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/12/20/prezentatsiya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/12/20/prezentatsiya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/12/20/prezentatsiya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/12/20/prezentatsiya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/12/20/prezentatsiya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/12/20/prezentatsiya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/12/20/prezentatsiya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/12/20/prezentatsiya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/12/20/prezentatsiya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/12/20/prezentatsiya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu
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7  Модуль 

«Азбука  

цифровой  

графики»  

  

Компьютерные средства 

изображения. Виды линий (в 

программе Paint или в другом 

графическом редакторе).  

Компьютерные средства 

изображения.  

Работа с геометрическими 

фигурами. Трансформация и 

копирование геометрических 

фигур в программе Paint.  

Освоение инструментов 

традиционного рисования 

(карандаш, кисточка, ластик и 

др.) в программе Paint на 

основе простых сюжетов 

(например, «Образ дерева»).  

Освоение инструментов 

традиционного рисования в 

программе Paint на основе 

темы «Тѐплые и холодные 

цвета».  

Художественная фотография. 

Расположение объекта в 

кадре. Масштаб.  

Доминанта. Обсуждение в 

условиях урока ученических 

фотографий, 

соответствующих изучаемой 

теме.  

Осваивать возможности 

изображения с помощью 

разных видов линий в 

программе Paint (или в 

другом графическом 

редакторе).  

Осваивать приѐмы 

трансформации, копирования 

геометрических фигур в 

программе Paint и 

построения из них простых 

рисунков или орнаментов.  

Осваивать в компьютерном 

редакторе (например, Paint) 

художественные 

инструменты и создавать 

простые рисунки или 

композиции (например, 

«Образ дерева»).  

Создавать в программе Paint 

цветные рисунки с 

наглядным контрастом 

тѐплых и холодных цветов 

(например, «Костѐр в синей 

ночи» или «Перо жар-

птицы»). Осваивать 

композиционное построение 

кадра при 

фотографировании.  

Участвовать в обсуждении 

композиционного 

построения кадра 

фотографии.  

РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/le 

sson/4366/start/  

Презентация по изо во 2 

классе на тему  

"Скульптура-как вид изо"  

  3 класс – 34 часа      

1  Модуль  

«Графика»  

  

Поздравительная открытка. 

Открыткапожелание. 

Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) 

и изображения.  

Начать  осваивать 

 выразительные 

возможности шрифта.  

Создать рисунок буквицы к 

выбранной  

https://infourok.ru/prezentac 

iya-po-izo-vo-2-klasse-

natemu-skulptura-kak-vid-

izo- 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4366/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4366/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4366/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4366/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4366/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4366/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4366/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4366/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4366/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4366/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4366/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4366/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4366/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4366/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4366/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4366/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4366/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vo-2-klasse-na-temu-skulptura-kak-vid-izo-5462551.html?ysclid=lkdparggva953516822
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vo-2-klasse-na-temu-skulptura-kak-vid-izo-5462551.html?ysclid=lkdparggva953516822
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vo-2-klasse-na-temu-skulptura-kak-vid-izo-5462551.html?ysclid=lkdparggva953516822
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vo-2-klasse-na-temu-skulptura-kak-vid-izo-5462551.html?ysclid=lkdparggva953516822
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vo-2-klasse-na-temu-skulptura-kak-vid-izo-5462551.html?ysclid=lkdparggva953516822
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vo-2-klasse-na-temu-skulptura-kak-vid-izo-5462551.html?ysclid=lkdparggva953516822
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vo-2-klasse-na-temu-skulptura-kak-vid-izo-5462551.html?ysclid=lkdparggva953516822
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vo-2-klasse-na-temu-skulptura-kak-vid-izo-5462551.html?ysclid=lkdparggva953516822
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vo-2-klasse-na-temu-skulptura-kak-vid-izo-5462551.html?ysclid=lkdparggva953516822
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vo-2-klasse-na-temu-skulptura-kak-vid-izo-5462551.html?ysclid=lkdparggva953516822
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vo-2-klasse-na-temu-skulptura-kak-vid-izo-5462551.html?ysclid=lkdparggva953516822
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vo-2-klasse-na-temu-skulptura-kak-vid-izo-5462551.html?ysclid=lkdparggva953516822
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vo-2-klasse-na-temu-skulptura-kak-vid-izo-5462551.html?ysclid=lkdparggva953516822
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vo-2-klasse-na-temu-skulptura-kak-vid-izo-5462551.html?ysclid=lkdparggva953516822
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vo-2-klasse-na-temu-skulptura-kak-vid-izo-5462551.html?ysclid=lkdparggva953516822
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vo-2-klasse-na-temu-skulptura-kak-vid-izo-5462551.html?ysclid=lkdparggva953516822
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vo-2-klasse-na-temu-skulptura-kak-vid-izo-5462551.html?ysclid=lkdparggva953516822
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vo-2-klasse-na-temu-skulptura-kak-vid-izo-5462551.html?ysclid=lkdparggva953516822
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vo-2-klasse-na-temu-skulptura-kak-vid-izo-5462551.html?ysclid=lkdparggva953516822
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vo-2-klasse-na-temu-skulptura-kak-vid-izo-5462551.html?ysclid=lkdparggva953516822
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vo-2-klasse-na-temu-skulptura-kak-vid-izo-5462551.html?ysclid=lkdparggva953516822
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vo-2-klasse-na-temu-skulptura-kak-vid-izo-5462551.html?ysclid=lkdparggva953516822
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vo-2-klasse-na-temu-skulptura-kak-vid-izo-5462551.html?ysclid=lkdparggva953516822
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vo-2-klasse-na-temu-skulptura-kak-vid-izo-5462551.html?ysclid=lkdparggva953516822
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vo-2-klasse-na-temu-skulptura-kak-vid-izo-5462551.html?ysclid=lkdparggva953516822
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vo-2-klasse-na-temu-skulptura-kak-vid-izo-5462551.html?ysclid=lkdparggva953516822
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vo-2-klasse-na-temu-skulptura-kak-vid-izo-5462551.html?ysclid=lkdparggva953516822
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-vo-2-klasse-na-temu-skulptura-kak-vid-izo-5462551.html?ysclid=lkdparggva953516822
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   Рисунок открытки или 

аппликация.  

Эскизы обложки и 

иллюстраций к детской книге 

сказок (сказка по выбору). 

Рисунок буквицы.  Макет 

 книги-игрушки. 

Совмещение  изображения  и 

 текста. Расположение 

иллюстраций и текста на 

развороте книги.  

Знакомство с творчеством 

некоторых известных 

отечественных 

иллюстраторов детской 

книги (И. Я. Билибин, Е. И. 

Рачѐв, Б. А. Дехтерѐв, В. Г. 

Сутеев, Ю. А. Васнецов, В.  

А. Чижиков, Е. И. Чарушин, 

Л. В. Владимирский, Н. Г. 

Гольц — по выбору учителя 

и учащихся).  

Эскиз плаката или афиши. 

Совмещение шрифта и 

изображения. Особенности 

композиции плаката.  

Изображение лица человека. 

Строение: пропорции, 

взаиморасположение частей 

лица.  

Эскиз маски для маскарада: 

изображение лица-маски 

персонажа с ярко 

выраженным характером.  

сказке.  

Создать поздравительную 

открытку, совмещая в ней 

рисунок с коротким 

текстом.  

Рассматривать и 

объяснять построение и 

оформление книги как 

художественное 

произведение.  

Приобретать опыт 

рассмотрения детских книг 

разного построения.  

Обсуждать,  анализировать 

 построение любимых 

книг и их иллюстрации.  

Нарисовать иллюстрацию к 

выбранному сюжету детской 

книги.  

Придумать и создать эскиз 

детской книжки игрушки на 

выбранный сюжет. 

Наблюдать и исследовать 

композицию, совмещение 

текста и изображения в 

плакатах и афишах 

известных отечественных 

художников.  

Выполнить эскиз плаката 

для спектакля на 

выбранный сюжет из 

репертуара детских театров.  

Осваивать строение и 

пропорциональные 

отношения лица человека на 

основе схемы лица.  

Выполнить в технике 

аппликации или в виде 

рисунка маску для 

сказочного персонажа.  

5462551.html?ysclid=lkdpa 

rggva953516822  

2  Модуль   

«Живопись»  

  

Натюрморт из простых 

предметов с натуры или по 

представлению. 

Композиционный 

натюрморт.  

Знакомство с жанром 

натюрморта в творчестве 

отечественных художников  

Осваивать приѐмы 

композиции натюрморта по 

наблюдению натуры или по 

представлению.  

Рассматривать, 

эстетически анализировать 

сюжет и композицию,  

РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/le 

sson/4366/start/  
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 (например, И. И. Машков, К. С. 

ПетровВодкин, К. А. Коровин, П. 

П. Кончаловский,  

М. С. Сарьян, В. Ф. Стожаров) и 

западноевропейских художников 

(например, В. Ван Гог, А. 

Матисс, П. Сезанн). «Натюрморт 

автопортрет» из предметов, 

характеризующих личность 

ученика.  

Пейзаж в живописи. Пейзаж, 

передающий состояния в 

природе.  

Выбрать для изображения время 

года, время дня, характер погоды 

и характер ландшафта (лес или 

поле, река или озеро). Показать в 

изображении состояние неба.  

Портрет человека (по памяти и по 

представлению, с опорой на 

натуру).  

Выражение в портрете 

(автопортрете) характера 

человека, особенностей его 

личности; использование 

выразительных возможностей 

композиционного размещения 

изображения в плоскости листа. 

Передача особенностей 

пропорций и мимики лица, 

характера цветового решения, 

сильного или мягкого контраста; 

включение в композицию 

дополнительных предметов.  

Сюжетная композиция «В цирке» 

(по памяти и по представлению).  

Художник в театре: эскиз 

занавеса (или декораций) для 

спектакля со сказочным 

сюжетом (сказка по выбору).  

Тематическая композиция 

«Праздник в городе» (гуашь по 

цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде 

коллажа или аппликации).  

эмоциональное настроение, 

выраженное в натюрмортах 

известных отечественных 

художников.  

Выполнить творческую работу 

на тему «Натюрморт» с ярко 

выраженным настроением: 

радостный, грустный, тихий 

натюрморт или «Натюрморт-

автопортрет».  

Рассматривать, эстетически 

анализировать знаменитые 

пейзажи отечественных 

пейзажистов, передающие 

разные состояния в природе.  

Создать творческую 

композицию на тему «Пейзаж».  

Рассматривать, эстетически 

анализировать образ человека и 

средства его выражения в 

портретах известных 

художников.  

Обсуждать характер, 

душевный строй изображѐнного 

на портрете человека, 

отношение к нему художника-

автора и художественные 

средства выражения. Узнавать 

портреты кисти В. И. Сурикова, 

И. Е. Репина, В. А. Серова, А. Г. 

Венецианова, З. Е. 

Серебряковой (и других 

художников по выбору 

учителя).  

Знакомиться с портретами, 

созданными великими 

западноевропейскими 

художниками: Рембрандтом, 

Рафаэлем, Леонардо да Винчи, 

художниками раннего и 

Северного Возрождения.  

Выполнить творческую работу 

— портрет товарища или 

автопортрет.  

Знакомиться с деятельностью и 

ролью художника в театре.  

Выполнить эскиз театрального 

занавеса или декораций по 

выбранному сюжету.  
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Узнавать и объяснять работу 

художников по оформлению 

праздников.  

Выполнить тематическую 

композицию «Праздник в 

городе» (на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению) 

 

3  Модуль  

«Скульптура»  

  

Лепка сказочного 

персонажа на основе 

сюжета известной сказки 

или создание этого 

персонажа в технике 

бумагопластики.  

Создание игрушки из 

подручного 

нехудожественного 

материала, придание ей 

одушевлѐнного образа 

путѐм добавления деталей 

лепных или из бумаги, 

ниток или других 

материалов.  

Освоение знаний о видах 

скульптуры (по 

назначению) и жанрах 

скульптуры (по сюжету 

изображения).  

Лепка эскиза парковой 

скульптуры (пластилин 

или глина). Выражение 

пластики движения в 

скульптуре.  

  

Выполнить творческую 

работу — лепку образа 

персонажа (или создание 

образа в технике 

бумагопластики) с ярко 

выраженным характером 

(из выбранной сказки). 

Работа может быть 

коллективной: 

совмещение в общей 

композиции разных 

персонажей сказки.  

Учиться осознавать, что 

художественный образ 

(игрушка, кукла) может 

быть создан художником 

из любого подручного 

материала путѐм 

добавления некоторых 

деталей для придания 

характера, увиденного в 

предмете 

(«одушевление»).  

Выполнять несложные 

игрушки из подручного 

(различных упаковок и 

др.) или природного 

материала.  

Узнавать о разных видах 

скульптуры 

(скульптурные 

памятники, парковая 

скульптура, мелкая 

пластика, рельеф разных 

видов).  

Выполнить  лепку 

 эскиза  парковой 

скульптуры.  

РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/le 

sson/4366/start/  

4  Модуль   

«Декоративно 

прикладное  

Приѐмы исполнения 

орнаментов и эскизы 

украшения посуды из 

Узнать о создании 

глиняной и деревянной 

посуды, о Гжели, 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4366/start/
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искусство»  

-  

дерева и глины в 

традициях народных 

художественных 

промыслов (Хохлома, 

Гжель) или в традициях 

промыслов других 

регионов (по выбору 

учителя).  

Эскизы орнаментов для 

росписи тканей. Раппорт. 

Трафарет и создание 

орнамента при помощи 

печаток или штампов.  

Эскизы орнамента для 

росписи платка: симметрия 

или асимметрия 

построения композиции, 

статика и динамика узора, 

ритмические чередования 

мотивов, наличие 

композиционного центра, 

роспись по канве и др. 

Рассмотрение 

павловопосадских платков. 

Хохломе — народных 

художественных 

промыслах.  

Выполнять красками 

некоторые кистевые 

приѐмы создания 

орнамента.  

Выполнять эскизы 

орнамента, украшающего 

посуду (по мотивам 

выбранного 

художественного 

промысла).  

Стараться  увидеть 

 красоту, 

анализировать 

композицию, особенности 

применения сетчатых 

орнаментов (а также 

модульных орнаментов).  

Рассуждать о 

проявлениях симметрии и 

еѐ видах в сетчатом 

орнаменте.  

Осваивать техники 

печатных штампов или 

трафаретов для создания 

раппорта  

(повторения элемента 

узора) в орнаменте. 

Наблюдать и 

эстетически 

анализировать виды 

 композиции 

 павловопосадских 

платков.  

Узнавать о видах 

композиции, построении 

орнамента в квадрате.  

Выполнить авторский 

эскиз праздничного 

платка в виде орнамента в 

квадрате. 
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5  Модуль   

«Архитектура»  

  

Графические зарисовки 

карандашами 

архитектурных 

достопримечательностей 

своего города или села (по 

памяти или на основе 

наблюдений и 

фотографий).  

Проектирование садово-

паркового пространства на 

плоскости (аппликация, 

коллаж) или в 

пространственном макете 

(использование бумаги, 

картона, пенопласта и 

других подручных 

материалов).  

Дизайн в городе.  

 Проектирование 

 (эскизы)  малых 

архитектурных форм в 

городе (ажурные ограды, 

фонари, остановки 

транспорта, скамейки, 

киоски, беседки и др.).  

Дизайн транспортных 

средств.  

Транспорт в городе. 

Рисунки реальных или 

фантастических машин.  

Графический рисунок 

(индивидуально) или 

тематическое панно «Образ 

моего города» (села) в  виде 

коллективной  работы 

(композиционная склейка-

аппликация рисунков 

 зданий  и 

 других  элементов 

городского  пространства, 

выполненных 

индивидуально). 

Выполнить зарисовки или 

творческие рисунки по 

памяти и по 

представлению на тему 

исторических памятников 

или архитектурных 

достопримечательностей 

своего города (села).  

Познакомиться с 

особенностями творческой 

деятельности 

ландшафтных дизайнеров.  

Создать проект образа 

парка в виде макета или 

рисунка (или аппликации).  

 Создать 

 эскизы 

 разнообразных 

 малых 

архитектурных форм, 

наполняющих городское 

пространство (в виде 

рисунков, аппликаций из 

цветной бумаги, путѐм 

вырезания и 

макетирования — по 

выбору учителя).  

Узнать о работе 

художника-дизайнера по 

разработке формы 

автомобилей и других 

видов транспорта.  

Придумать и нарисовать 

(или выполнить в технике 

бумагопластики) 

транспортное средство.  

Выполнить творческий 

рисунок — создать 

графический образ своего 

города или села (или 

участвовать в 

коллективной работе). 

РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/le 

sson/4366/start/  
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6  Модуль  

«Восприятие  

произведений  

искусства»  

  

Иллюстрации в детских 

книгах и дизайн детской 

книги.  

Наблюдение окружающего 

мира по теме «Архитектура, 

улицы моего города». 

Памятники архитектуры и 

архитектурные 

достопримечательности (по 

выбору учителя), их значение 

в современном мире.  

Виртуальное путешествие: 

памятники архитектуры 

Москвы и Санкт- Петербурга 

(обзор памятников по выбору 

учителя).  

Знания о видах 

пространственных искусств: 

виды определяются по 

назначению произведений в 

жизни людей.  

Жанры в изобразительном 

искусстве — живописи, 

графике, скульптуре — 

определяются предметом 

изображения и служат для 

классификации и сравнения 

содержания произведений 

сходного сюжета (портреты, 

пейзажи и др.). 

Представления о 

произведениях крупнейших 

отечественных художников-

пейзажистов: И.  

И. Шишкина, И. И. Левитана, 

А. К. Саврасова, В. Д. 

Поленова, А. И. Куинджи, И. 

К. Айвазовского (и других по 

выбору учителя).  

Представления о 

произведениях крупнейших 

отечественных портретистов: 

В. И. Сурикова, И. Е. Репина, 

В. А. Серова (и других по 

выбору учителя).  

Художественные музеи. 

Виртуальные 

(интерактивные) 

путешествия в 

художественные музеи: 

Рассматривать и 

обсуждать иллюстрации 

известных отечественных 

художников детских книг.  

Рассматривать и 

анализировать 

архитектурные постройки 

своего города (села), 

характерные особенности 

улиц и площадей, 

выделять центральные по 

архитектуре здания и 

обсуждать их 

особенности.  

Рассматривать и 

обсуждать структурные 

компоненты и 

архитектурные особенности 

классических произведений 

архитектуры. Узнавать и 

уметь объяснять 

назначение основных 

 видов 

 пространственных 

искусств.  

Уметь перечислять виды 

собственно 

изобразительных искусств: 

живопись, графику, 

скульптуру.  

Уметь объяснять смысл 

термина «жанр» в 

изобразительном искусстве.  

Получать представления о 

наиболее знаменитых 

картинах и знать имена 

крупнейших 

отечественных 

художниковпейзажистов.   

Получать представления о 

наиболее знаменитых 

картинах и знать имена 

крупнейших 

отечественных 

художниковпортретистов.  

Уметь узнавать некоторые 

произведения этих 

художников и рассуждать 

об их содержании  

  

РЭШ  
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Государственную 

Третьяковскую галерею, 

Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский 

музей, Государственный 

музей изобразительных 

искусств имени А. С. 

Пушкина.  

Экскурсии в местные 

художественные музеи и 

галереи. Виртуальные 

экскурсии в знаменитые 

зарубежные художественные 

музеи (выбор музеев — за 

учителем). Осознание 

значимости и 

увлекательности посещения 

музеев; посещение 

знаменитого музея как 

событие; интерес к 

коллекции музея и искусству 

в целом. 

Осуществлять  виртуальные  

(интерактивные)  

путешествия в 

художественные музеи (по 

выбору учителя).  

Обсуждать впечатления от 

виртуальных путеше-  

ствий,  осуществлять 

 исследовательские 

квесты.  

Узнавать названия 

ведущих отечественных 

художественных музеев, а 

также где они находят- ся и 

чему посвящены их 

коллекции. Рассуждать о 

значении художественных 

музеев в жизни людей, 

выражать своѐ отношение к 

музеям. 

 

7  Модуль  

«Азбука  

цифровой 

графики»  

Построение в графическом 

редакторе различных по 

эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен 

на плоскости: покой 

(статика), разные 

направления и ритмы 

движения (собрались, 

разбежались, догоняют, 

улетают и т. д.). Вместо пятен 

(геометрических фигур) 

могут быть простые силуэты 

машинок, птичек, облаков и 

др. В графическом редакторе 

создание рисунка элемента 

орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное 

повторение, в том числе с 

поворотами вокруг оси 

рисунка, и создание 

орнамента, в основе которого 

раппорт. Вариативное 

создание орнаментов на 

основе одного и того же 

элемента.  

Изображение и изучение 

мимики лица в программе 

Осваивать приѐмы работы в 

графическом редакторе.  

Исследовать изменения 

содержания произведения в 

зависимости от изменения 

положения и ритма пятен в 

плоскости изображения 

(экрана).  

Построить и передать 

ритм движения машинок на 

улице города: машинки едут 

быстро, догоняют друг 

друга; или, наоборот, 

машинки едут спокойно, не 

спешат (то же задание 

может быть дано на сюжет 

«Полѐт птиц»).  

Учиться понимать, 

осваивать правила 

композиции.  

Придумать и создать 

рисунок простого узора с 

помощью инструментов 

графического редактора 

(создать паттерн). 

Осваивать приѐмы 

раппорта: повороты, 

РЭШ  
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Paint (или в другом 

графическом редакторе).  

Совмещение с помощью 

графического редактора 

векторного изображения, 

фотографии и шрифта для 

создания плаката или 

поздравительной открытки.  

Редактирование фотографий 

в программе Picture Manager: 

изменение яркости, 

контраста, насыщенности 

цвета; обрезка, поворот, 

отражение.  

Виртуальные путешествия в 

главные художественные 

музеи и музеи местные (по 

выбору учителя).  

 

повторения, симметричные 

переворачивания при 

создании орнамента.  

Наблюдать  и 

 анализировать, 

 как изменяется 

 рисунок 

 орнамента  в 

зависимости от различных 

повторений и поворотов 

первичного элемента.  

Осваивать  с 

 помощью 

 графического 

редактора  строение 

 лица  человека  и 

пропорции (соотношения) 

частей.  

Осваивать с помощью 

графического редактора 

схематические изменения 

мимики лица.  

Создать таблицу-схему 

изменений мимики на экране 

компьютера и сохранить еѐ  

(распечатать).  

Познакомиться с приѐмами 

использования разных 

шрифтов в инструментах 

программы компьютерного 

редактора.  

 Создать 

 поздравительную 

 открытку- 
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   пожелание  

путѐм совмещения векторного 

рисунка или фотографии с 

текстом.  

Осваивать приѐмы 

редактирования цифровых 

фотографий с помощью 

компьютерной программы 

Picture Manager (или другой).  

Осваивать приѐмы: 

изменение яркости, 

контраста, насыщенности 

цвета; обрезка, поворот, 

отражение.  

Осуществлять виртуальные 

путешествия в отечественные 

художественные музеи и, 

возможно, знаменитые 

зарубежные художественные 

музеи на основе установок и 

квестов, предложенных 

учителем.  

 

  4 класс – 34 часа       

1  Модуль   

«Графика»  

  

Освоение правил линейной и 

воздушной перспективы: 

 уменьшение  размера 

изображения по мере удаления 

от первого плана, смягчение 

цветового и тонального 

контрастов.  

Рисунок фигуры человека: 

основные пропорции и 

взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения 

фигуры в плоскости листа: 

бег, ходьба, сидящая и 

стоящая фигура.  

Графическое изображение 

героев былин, древних 

легенд, сказок и сказаний 

разных народов.  

Изображение города — 

тематическая графическая 

композиция; использование 

карандаша, мелков, 

фломастеров (смешанная 

техника).  

Осваивать правила линейной 

и воздушной перспективы и 

применять их в своей 

практической творческой 

деятельности. Изучать и 

осваивать основные 

пропорции фигуры человека.  

Осваивать 

пропорциональные 

отношения отдельных частей 

фигуры человека и учиться 

применять эти знания в своих 

рисунках.  

Приобретать опыт 

изображения фигуры человека 

в движении.  

Получать представления о 

традиционных одеждах 

разных народов и о красоте 

человека в разных культурах.  

Учиться передавать в 

рисунках характерные 

особенности архитектурных 

построек разных народов и 

культурных  

РЭШ  
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   эпох.  

Создать  творческую 

 композицию: 

изображение  старинного 

 города, характерного 

для отечественной культуры 

или культур других народов.  

 

2  Модуль  

«Живопись»  

  

Красота природы разных 

климатических зон, создание 

пейзажных композиций 

(горный, степной, 

среднерусский ландшафт).  

Изображение красоты 

человека в традициях 

русской культуры. 

Изображение национального 

образа человека и его одежды 

в разных культурах.  

Портретные изображения 

человека по представлению и 

наблюдению с разным 

содержанием: женский или 

мужской портрет, двойной 

портрет матери и 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.  

  

Выполнить живописное 

изображение пейзажей 

разных климатических зон 

(пейзаж гор, пейзаж степной 

или пустынной зоны, 

пейзаж, типичный для 

среднерусской природы).  

Приобретать опыт 

изображения народных 

представлений о красоте 

человека, опыт создания 

образа женщины в русском 

народном костюме и 

мужского традиционного 

народного образа.  

Исследовать проявление культурно- 

исторических и возрастных 

особенностей в изображении 

человека.  

Выполнить несколько 

портретных изображений 

(по представлению или с 

опорой на натуру): женский, 

мужской, двойной портрет 

матери и ребѐнка, портрет 

пожилого человека, детский 

портрет или автопортрет, 

портрет персонажа по 

представлению (из 

выбранной культурной 

эпохи).  

Собрать необходимый 

материал и исследовать 

особенности визуального 

образа, характерного для 

выбранной исторической 

эпохи или национальной 

культуры.  

Выполнить рисунки 

характерных особенностей 

памятников материальной  

РЭШ  
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   культуры выбранной 

культурной эпохи или 

народа.  

Выполнить 

 самостоятельно 

 или участвовать в 

коллективной работе по 

созданию  тематической 

 композиции  на 

темы праздников разных 

народов (создание 

обобщѐнного образа разных 

национальных культур).  

 

3  Модуль  

«Скульптура»  

  

Знакомство со 

скульптурными 

памятниками героям и 

мемориальными 

комплексами.  

Создание эскиза памятника 

народному герою. Работа с 

пластилином или глиной. 

Выражение 

значительности, трагизма и 

победительной силы.  

  

Собрать необходимый 

материал, исследовать, 

совершить виртуальное 

путешествие к наиболее 

значительным 

мемориальным комплексам 

нашей страны, а также к 

региональным памятникам 

(с учѐтом места 

проживания ребѐнка).  

Сделать  зарисовки 

 мемориальных 

памятников.  

Создать из пластилина 

свой эскиз памятника 

выбранному герою или 

участвовать в 

коллективной разработке 

проекта макета 

мемориального комплекса.  

РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/le 

sson/4366/start/  

4  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, 

Исследовать и сделать 

зарисовки особенностей, 

характерных для 

орнаментов разных народов 

или культурных эпох.  

Показать в рисунках 

традиции использования 

орнаментов в архитектуре, 

одежде, оформлении 

предметов быта выбранной 

народной культуры или 

исторической эпохи.  

Исследовать и показать в 

практической творческой 

работе орнаменты, 

характерные для традиций 

отечественной культуры. 

РЭШ  
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украшение наличников и 

других элементов избы, 

вышивка, декор головных 

уборов и др. 

Орнаментальное 

украшение каменной  

Исследовать и показать в 

своей творческой работе 

традиционные мотивы и 

символы  

 

  архитектуры в памятниках 

русской культуры, 

каменная резьба, роспись 

стен, изразцы.  

Народный костюм. Русский 

народный праздничный 

костюм, символы и обереги 

в его декоре. Головные 

уборы. Особенности 

мужской одежды разных 

сословий, связь украшения 

костюма мужчины с родом 

его занятий.  

Женский и мужской 

костюмы в традициях 

разных народов. 

Своеобразие одежды 

разных эпох и культур.  

русской народной 

культуры (деревянная 

резьба и роспись по дереву, 

вышивка, декор головных 

уборов, орнаменты, 

характерные для предметов 

быта).  

Создать изображение 

русской красавицы в 

народном костюме.  

Исследовать и показать в 

изображениях своеобразие 

 представлений 

 о  красоте 

женских образов у разных 

народов.  

Изобразить особенности 

мужской одежды разных 

сословий, демонстрируя 

связь украшения костюма 

мужчины с родом его 

занятий.  

 

5  Модуль   

«Архитектура»  

  

Конструкция 

традиционных народных 

жилищ, их связь с 

окружающей природой: 

дома из дерева, глины, 

камня; юрта и 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 

традиционного декора. 

Понимание тесной связи 

красоты и пользы, 

функционального и 

декоративного в 

архитектуре традиционного 

Провести анализ 

архитектурных 

особенностей 

традиционных жилых 

построек у разных народов.  

Понимать связь 

архитектуры жилого дома с 

природным строительным 

материалом, характером 

труда и быта.  

Получать представление 

об устройстве деревянной 

избы, а также юрты, иметь 

представление о жилых 

постройках других 

народов.  

Узнавать о 

конструктивных 

особенностях переносного 

жилища — юрты.  

Уметь объяснять и 

РЭШ  
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жилого деревянного дома. 

Разные виды изб и 

надворных построек.  

Конструкция и 

изображение здания 

каменного собора: свод, 

нефы, закомары, глава, 

купол. Роль собора в 

организации жизни 

древнего города, собор как 

архитектурная доминанта.  

 Традиции 

 архитектурной 

 кон храмовых 

построек разных народов. 

Изображение типичной 

конструкции зданий: 

древнегреческий храм, 

готический или романский 

собор, мечеть, пагода.  

Освоение образа и 

структуры архитектурного 

пространства 

древнерусского города. 

Крепостные стены и 

башни, торг, посад, 

главный собор.  

Красота и мудрость в 

организации города, жизнь 

в городе.  

Понимание значения для 

современных людей 

сохранения культурного 

наследия. струкции  

показывать конструкцию 

избы, народную мудрость 

устройства деревянных 

построек, единство 

красоты и пользы в каждой 

детали.  

Изобразить или 

построить из бумаги 

конструкцию избы, других 

деревянных построек 

традиционной деревни.  

 Учиться 

 объяснять  и 

 изображать 

традиционную 

 конструкцию  здания 

каменного древнерусского 

храма.  

Приводить  примеры 

 наиболее 

значительных 

древнерусских соборов. 

Приобретать 

представление о красоте и 

конструктивных 

 особенностях 

 русского 

деревянного зодчества.  

Называть конструктивные 

черты древнегреческого 

храма, уметь его 

изобразить. Приобретать 

общее цельное образное 

представление о 

древнегреческой культуре.  

Уметь изобразить 

характерные черты 

храмовых сооружений 

разных культур: 

готический (романский) 

собор в европейских 

городах, буддийская 

пагода, мусульманская 

мечеть.  

Получать образное 

представление о 

древнерусском городе, его 

архитектурном устройстве 

и жизни людей.  

Учиться понимать и 
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объяснять значимость 

сохранения архитектурных 

памятников и 

исторического образа своей 

культуры для современных 

людей. 

 

6  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, 

Воспринимать и обсуждать 

произведения на темы 

истории и традиций русской 

отечественной культуры: 

образ русского 

средневекового города в 

произведениях А. М. 

Васнецова, И. Я. Билибина, 

А. П. Рябушкина, К. А. 

Коровина; образ русского 

народного праздника в 

произведениях Б. М. 

Кустодиева; образ 

традиционной крестьянской 

жизни в произведениях Б. М. 

Кустодиева, А. Г. 

Венецианова, В. И. 

Сурикова.  

Получать  образные 

 представления  о 

каменном  древнерусском 

 зодчестве, смотреть 

 Московский  Кремль, 

Новгородский детинец, 

Псковский кром, Казанский 

кремль и др.  

Узнавать, уметь называть 

и объяснять содержание 

памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И. 

П. Мартоса.  

Узнавать соборы 

Московского Кремля, 

Софийский собор в 

Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли.  

Узнавать древнегреческий 

храм Парфенон, вид 

древнегреческого Акрополя.  

Узнавать и различать 

общий вид готических 

(романских) соборов.  

Получать  знания 

РЭШ  
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основания национальных 

культур в современном 

мире. Памятники 

национальным героям.  

Памятник К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И. 

П. Мартоса в Москве. 

Мемориальные ансамбли:  

Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль героям 

Сталинградской битвы 

«Мамаев курган» (и другие 

по выбору учителя). 

 об  архитектуре 

мусульманских мечетей.  

Получать представления об 

архитектурном своеобразии 

буддийских пагод.  

Уметь рассуждать о 

разнообразии, красоте и 

значимости 

пространственной культуры 

разных народов.  

Узнавать основные 

памятники наиболее 

значимых мемориальных 

ансамблей и уметь 

объяснять их особое 

значение в жизни людей.  

Узнавать  о 

 правилах 

 поведения  при 

посещении  

мемориальных памятников 

 

 

7 Модуль   

«Азбука  

цифровой  

графики»  

  

Изображение и 

освоение в 

программе Paint 

правил линейной 

и воздушной 

перспективы: 

изображение 

линии горизонта 

и точки схода, 

перспективных 

сокращений, 

цветовых и 

тональных 

изменений.  

Моделирование в 

графическом 

редакторе с 

помощью 

инструментов 

геометрических 

фигур 

конструкции 

традиционного 

крестьянского 

деревянного 

дома (избы) и 

различных 

Осваивать правила 

линейной и воздушной 

перспективы с помощью 

графических 

изображений и их 

варьирования в 

компьютерной 

программе Paint.  

Осваивать знания о 

конструкции 

крестьянской 

деревянной избы и еѐ 

разных видах, 

моделируя строение 

избы в графическом 

редакторе с помощью 

инструментов 

геометрических фигур.  

Использовать 

поисковую систему для 

знакомства  разными 

видами избы и еѐ 

украшений.  

Осваивать строение 

юрты, моделируя еѐ 

конструкцию в 

графическом редакторе 

РЭШ  
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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: 

каменный 

православный 

собор, 

готический или 

романский собор, 

пагода, мечеть.  

Построение в 

графическом 

редакторе с 

помощью 

геометрических 

фигур или на 

линейной основе 

пропорций 

фигуры человека, 

изображение 

различных фаз 

движения. 

Создание 

анимации 

схематического 

движения 

человека (при 

соответствующих 

технических 

условиях).  

Анимация 

простого 

с помощью 

инструментов 

геометрических фигур.  

Находить в поисковой 

системе разнообразные 

модели юрты, еѐ 

украшения, внешний 

вид и внутренний уклад 

жилища. Осваивать 

моделирование с 

помощью инструментов 

графического редактора, 

копирования и 

трансформации 

геометрических фигур 

строения храмовых 

зданий разных культур.  

Осваивать строение 

фигуры человека и еѐ 

пропорции с помощью 

инструментов 

графического редактора 

(фигура человека 

строится из 

геометрических фигур 

или с помощью только 

линий, исследуются 

пропорции частей и 

способы движения. 

фигуры человека при 

ходьбе и беге).  

Осваивать анимацию 

простого 

повторяющегося 

движения (в 

виртуальном редакторе 

GIF-анимации)  

 Осваивать  и 

 создавать 

 компьютерные 

презентации в 

программе PowerPoint 

по темам изучаемого 

материала, собирая в 

поисковых системах 

нужный материал или 

используя собственные 

фотографии и 

фотографии своих 

рисунков, делая 
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движения 

нарисованной 

фигурки: 

загрузить две 

фазы движения 

фигурки в 

виртуальный 

редактор 

GIFанимации и 

сохранить 

простое 

повторяющееся 

движение своего 

рисунка.  

Создание 

компьютерной 

презентации в 

программе 

PowerPoint на 

тему 

архитектуры, 

декоративного и 

изобразительного 

искусства 

выбранной 

 эпохи  или 

 националь

ной культуры.  

Виртуальные 

тематические 

путешествия по 

художественным 

музеям мира. 

шрифтовые надписи 

наиболее важных 

определений, названий, 

положений, которые 

надо запомнить.  

Собрать свою 

коллекцию презентаций 

по изучаемым темам 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося – как способ, 

форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы будущей 

музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений 

музыкального искусства в жизни современного человека и общества. В содержании программы 

по музыке представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, 

современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры 

(джаз, эстрада, музыка кино и другие). Наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искусства является практическое музицирование – пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной 

деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание 

основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии). Программа по музыке формирует 

эстетические потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 

отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения 

является уникальным психологическим механизмомдля формирования мировоззрения 

обучающегося опосредованным недирективным путём. Ключевым моментом при составлении 

программы по музыке является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие 

качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе 

традиционных российских ценностей. 

Однимизнаиболееважныхнаправленийпрограммыпомузыкеявляется развитие эмоционального 

интеллекта обучающихся. Через опытчувственного восприятия и художественного исполнения 

музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установкаличности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадлежит игровым 

формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и 

методов, внутренне присущих самому искусству – от традиционных фольклорных игр и 

театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементовмузыкального языка, композиционных принципов. 

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части общей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт 

сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 

сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 
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многообразия жизни; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасноев жизни и в искусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступныеформы музицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к 

традиционным российским духовно-нравственным ценностям через собственный внутренний 

опыт эмоционального переживания; 

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления и продуктивного 

воображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования, введение обучающегося в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение, 

игра на музыкальных инструментах); сочинение (элементы импровизации, композиции, 

аранжировки); музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование), исследовательские и творческие проекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационнаяи жанровая природа музыки, 

основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонационно-образного 

строя отечественной музыкальной культуры; 

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре 

России, ее регионов, этнических групп, малойродины, а также к музыкальной культуре других 

стран, культур, времён и народов. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к 

очерёдностиизучениямодулей,принципамкомпоновкиучебныхтем,форми методов освоения 

содержания. 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями): 

инвариантные: 

модуль№1«НароднаямузыкаРоссии»;  

модуль № 2 «Классическая музыка»; 

модуль№3«Музыкавжизничеловека» 

вариативные: 

модуль№4«Музыканародовмира»; 

 модуль № 5 «Духовная музыка»; 

модуль№6«Музыкатеатраикино»; 

модуль№7«Современнаямузыкальнаякультура»;  

модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип допускает 

перестановку блоков, перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и 

виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений 

театров,музеев,концертныхзалов,работынадисследовательскимии 
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творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, 

увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим 

направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениямузыки‑ 135 часов: 

в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), 

во2классе–34часа(1часвнеделю), в 3 классе 

– 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 

часа (1 час в неделю). 

При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-

досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанныхнамежпредметныхсвязяхстакимиучебнымипредметами,как 

«Изобразительноеискусство»,«Литературноечтение»,«Окружающиймир», 

«Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и другие. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

 

Инвариантныемодули 

 

Модуль№1«Народнаямузыка России» 

 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. 

Целивоспитаниянациональнойигражданскойидентичности,атакжепринцип 

«вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения 

всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего 

народа, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное 

освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и 

детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить 

подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую 

народную музыку от эстрадных шоу- программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

Край,вкоторомтыживёшь 

Содержание: Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные 

инструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, песен, 

посвящённых своей малой родине, песен композиторов- земляков; 

диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края; 

вариативно:просмотрвидеофильмаокультуреродногокрая;посещение 

краеведческогомузея;посещениеэтнографическогоспектакля,концерта. 

Русскийфольклор 

Содержание: Русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор (игровые, 

заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; 

участиевколлективнойтрадиционноймузыкальнойигре(повыбору 

учителямогутбытьосвоеныигры«Бояре»,«Плетень»,«Бабка-ёжка», 

«Заинька»идругие); 
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сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского фольклора; 

вариативно: ритмическаяимпровизация,исполнениеаккомпанементана простых ударных (ложки) 

и духовых (свирель) инструментах к изученным народным песням; 

Русскиенародныемузыкальныеинструменты 

Содержание: Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, 

ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских народных 

инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательнаяигра–импровизация-подражаниеигренамузыкальных 

инструментах; 

слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в 

которыхприсутствуютзвукоизобразительныеэлементы,подражаниеголосам народных 

инструментов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; посещение 

музыкального или краеведческого музея; освоение простейших навыков игры на свирели, 

ложках. 

Сказки,мифыилегенды 

Содержание: Народныесказители.Русскиенародныесказания, былины. 

Сказкиилегендыомузыкеи музыкантах. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосманеройсказываниянараспев; 

слушаниесказок,былин,эпическихсказаний,рассказываемыхнараспев; в

 инструментальной музыке определение на слух музыкальных 

интонацийречитативногохарактера; 

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным произведениям; 

вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные сказания или 

примеры из эпоса народов России, например, якутского Олонхо, карело-финской Калевалы, 

калмыцкого Джангара, Нартского эпоса); просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на 

основе былин, сказаний; речитативная импровизация – чтение нараспев фрагмента сказки, 

былины. 

Жанрымузыкальногофольклора 

Содержание:Фольклорныежанры,общиедлявсехнародов:лирические, трудовые, колыбельные 

песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, 

лирическая, плясовая; 

определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, мелодия, 

динамика), состава исполнителей; 

определение тембра музыкальных 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 ритмических аккомпанементов (звучащими жестами, на 

ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий народных 

песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 
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Народныепраздники 

Содержание: Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или 

нескольких народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся может быть 

сосредоточено на русскихтрадиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, 

Масленица, Троица) и (или) праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, 

Ысыах). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с праздничными обычаями,обрядами, бытовавшими ранееи сохранившимися 

сегодня у различных народностей Российской Федерации; 

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной традиционной 

игре (по выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близких или, 

наоборот, далёких регионов Российской Федерации); 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике фольклорного 

праздника; 

посещениетеатра,театрализованногопредставления; 

участиевнародныхгуляньяхнаулицахродногогорода,посёлка. 

Первыеартисты,народныйтеатр 

Содержание:Скоморохи.Ярмарочныйбалаган.Вертеп. Виды 

деятельности обучающихся: 

чтениеучебных,справочныхтекстовпотеме; диалог с 

учителем; 

разучивание,исполнениескоморошин; 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля; творческий 

проект – театрализованная постановка. 

ФольклорнародовРоссии 

Содержание: Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской 

Федерации (по выбору учителя может быть представлена культура 2–3 регионов Российской 

Федерации. Особое внимание следует уделить как наиболее распространённым чертам, так и 

уникальным самобытным явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, 

якутский варган, пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, 

интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей Российской 

Федерации; 

определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального языка (ритм, 

лад, интонации); 

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на ударных 

инструментах; 

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах (свирель) 

мелодий народных песен, прослеживание мелодиипо нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальному 

творчеству народов России. 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхмузыкантов 

Содержание: Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные 

жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемозначениифольклористики; 

чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора; 

слушаниемузыки,созданнойкомпозитораминаосновенародных 

жанровиинтонаций; 
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определение приёмов обработки, развития народных мелодий; разучивание, 

исполнение народных песен в композиторской обработке; сравнение звучания

 одних и тех же мелодий в народном и 

композиторскомварианте; 

обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе 

сравнения; 

вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение 

фотографийподлинныхобразцовнародныхпромыслов(гжель,хохлома, 

городецкая роспись) с творчеством современных художников, модельеров, дизайнеров, 

работающих в соответствующих техниках росписи. 

Модуль№2«Классическаямузыка» 

 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики 

составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и 

симфонических сочинений 

позволяютраскрытьпередобучающимисябогатуюпалитрумыслейичувств, воплощённую в звуках 

музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно 

художественных произведениях. 

Композитор–исполнитель–слушатель 

Содержание: Композитор. Исполнитель. Особенности их деятельности, творчества. Умение 

слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотрвидеозаписиконцерта; 

слушаниемузыки,рассматриваниеиллюстраций; диалог с 

учителем по теме занятия; 

«Я–исполнитель»(игра–имитацияисполнительскихдвижений),игра 

«Я–композитор»(сочинениенебольшихпопевок,мелодическихфраз); освоение правил 

поведения на концерте; 

вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, обучающегося в 

музыкальной школе, с исполнениемкраткого музыкального произведения; посещение концерта 

классической музыки. 

Композиторы–детям 

Содержание: Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и других 

композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыки, определение основного характера, музыкально- 

выразительных средств, использованных композитором; 

подборэпитетов,иллюстрацийкмузыке; 

определение жанра; 

музыкальнаявикторина; 

вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами; 

разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью 

звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и танцевального 

характера. 

Оркестр 

Содержание: Оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр 

концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниемузыкивисполненииоркестра; 

просмотр видеозаписи; 
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диалог с учителем о роли дирижёра, «Я – дирижёр» – игра-имитация дирижёрских жестов во 

время звучания музыки; 

разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; 

вариативно:знакомствоспринципомрасположенияпартийвпартитуре; 

работапогруппам–сочинениесвоеговариантаритмическойпартитуры. 

Музыкальныеинструменты.Фортепиано 

Содержание: Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, 

«секрет» названия инструмента(форте +пиано).«Предки»и«наследники» фортепиано (клавесин, 

синтезатор). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосмногообразиемкрасокфортепиано; 

слушаниефортепианныхпьесвисполненииизвестныхпианистов; 

«Я–пианист»–игра-имитацияисполнительскихдвиженийвовремя звучания музыки; 

слушаниедетскихпьеснафортепиановисполненииучителя; 

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо и громко, в 

разных регистрах, разными штрихами); 

вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент – наглядная 

демонстрация внутреннего устройстваакустического пианино; «Паспорт инструмента» – 

исследовательская работа, предполагающая подсчёт параметров (высота, ширина, количество 

клавиш, педалей). 

Музыкальныеинструменты.Флейта 

Содержание: Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, 

флейты в сопровождении фортепиано, оркестра (например, «Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» из 

оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальных 

инструментов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов-инструменталистов; 

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных инструментах, 

истории их появления. 

Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель 

Содержание: Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие 

инструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

музыкальнаявикторинаназнаниеконкретныхпроизведенийиих 

авторов,определениятембровзвучащихинструментов; 

разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным 

инструментам; 

вариативно:посещениеконцертаинструментальноймузыки;«Паспорт инструмента» –

 исследовательская работа, предполагающая описание 

внешнего вида и особенностей звучания инструмента, способов игры на нём. Вокальная 

музыка 

Содержание: 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. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), тембров голосов 

профессиональных вокалистов; 
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знакомствосжанрамивокальноймузыки; 

слушание вокальных произведений композиторов-классиков; 

освоениекомплексадыхательных,артикуляционныхупражнений; 

вокальныеупражнениянаразвитиегибкостиголоса,расширенияего диапазона; 

проблемнаяситуация:чтозначиткрасивоепение; 

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных 

произведений и их авторов; 

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов- 

классиков; 

вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс юных вокалистов. 

Инструментальнаямузыка 

Содержание:Жанрыкамернойинструментальноймузыки:этюд,пьеса. 

Альбом.Цикл.Сюита.Соната.Квартет. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомствосжанрамикамернойинструментальноймузыки; слушание 

произведений композиторов-классиков; определение комплекса 

выразительных средств; 

описаниесвоеговпечатленияотвосприятия; музыкальная 

викторина; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; 

составление словаря музыкальных жанров. 

Программная музыка 

Содержание: Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниепроизведенийпрограммноймузыки; 

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных композитором; 

вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших миниатюр 

(вокальные или инструментальные импровизации) по заданной программе. 

Симфоническая музыка 

Содержание:Симфоническийоркестр.Тембры,группыинструментов. 

Симфония,симфоническаякартина. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; 

определениенаслухтембровинструментовсимфоническогооркестра; слушание 

фрагментов симфонической музыки; 

«дирижирование»оркестром; 

музыкальная викторина; 

вариативно:посещениеконцертасимфоническоймузыки;просмотр фильма об устройстве оркестра. 

Русскиекомпозиторы-классики 

Содержание:Творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их биографии; 

слушание музыки: фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); характеристика 

музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдениезаразвитиеммузыки;определениежанра,формы; 

чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; разучивание, 

исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно:посещениеконцерта;просмотрбиографическогофильма. 
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Европейскиекомпозиторы-классики 

Содержание:Творчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторов. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их биографии; 

слушание музыки: фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); характеристика 

музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдениезаразвитиеммузыки;определениежанра,формы; 

чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

вариативно:посещениеконцерта;просмотрбиографическогофильма. 

Мастерствоисполнителя 

Содержание: Творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов,дирижёров. 

Консерватория,филармония, Конкурсимени П.И. Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки; 

изучениепрограмм,афишконсерватории,филармонии; 

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в исполнении разных 

музыкантов; 

беседанатему«Композитор–исполнитель–слушатель»; вариативно: 

посещение концерта классической музыки; создание коллекции 

записей любимого исполнителя. 

Модуль№3«Музыка в жизни человека» 

 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования 

обучающимися психологической связи 

музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения 

является развитие эмоционального интеллекта обучающихся, расширение спектра 

переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движений, способность 

к сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном 

общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных 

средств музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие 

различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля – воспитание чувства прекрасного, 

пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

Красотаивдохновение 

Содержание: Стремление человека к красоте Особое состояние – вдохновение. Музыка – 

возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство 

людей – хор, хоровод. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; 

слушаниемузыки,концентрациянаеёвосприятии,своёмвнутреннем 

состоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы распускаются под 

музыку»; 

выстраивание хорового унисона – вокального и психологического; 

одновременноевзятиеиснятиезвука,навыкипевческогодыханияпо 

рукедирижёра; 

разучивание,исполнениекрасивойпесни; 

вариативно: разучивание хоровода 
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Музыкальныепейзажи 

Содержание: Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 

которые трудно передать словами. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание произведений программной музыки, посвящённой образам природы; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставлениемузыкиспроизведениямиизобразительногоискусства; двигательная 

импровизация, пластическое интонирование; 

разучивание,одухотворенноеисполнениепесеноприроде,еёкрасоте; 

вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – передача 

настроения цветом, точками, линиями; игра- импровизация «Угадай моё настроение». 

Музыкальныепортреты 

Содержание: Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру 

речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, посвящённой 

образам людей, сказочных персонажей; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; сопоставление музыки 

с произведениями изобразительного искусства; двигательная импровизация в образе 

героя музыкального произведения; разучивание, харáктерное исполнение песни – 

портретной зарисовки; 

вариативно:рисование,лепкагероямузыкальногопроизведения;игра- 

импровизация«Угадаймойхарактер»;инсценировка–импровизацияв жанре кукольного (теневого) 

театра с помощью кукол, силуэтов. 

Какойжепраздникбезмузыки? 

Содержание:Музыка,создающаянастроениепраздника.Музыкав цирке, на уличном шествии, 

спортивном празднике. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемозначениимузыкинапразднике; 

слушаниепроизведенийторжественного,праздничногохарактера; 

«дирижирование»фрагментамипроизведений; конкурс на 

лучшего «дирижёра»; 

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; 

проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучитмузыка; 

вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; групповые творческие 

шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа». 

Танцы,игрыивеселье 

Содержание: Музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. Примеры 

популярных танцев. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание,исполнениемузыкискерцозногохарактера; разучивание, 

исполнение танцевальных движений; 

танец-игра; 

рефлексиясобственногоэмоциональногосостоянияпослеучастияв танцевальных композициях и 

импровизациях; 

проблемнаяситуация:зачемлюдитанцуют; 

ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального 

жанра; 
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Музыканавойне,музыкаовойне 

Содержание: Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, 

ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы). Песни 

Великой Отечественной войны – песни Великой Победы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Великой Отечественной 

войны; 

слушание,исполнениепесенВеликойОтечественнойвойны,знакомство с историей их сочинения и 

исполнения; 

обсуждение вклассе,ответына вопросы:какиечувства вызываютпесни Великой Победы, почему? 

Как музыка, песни помогали российскому народу одержать победу в Великой Отечественной 

войне? 

Главныймузыкальныйсимвол 

Содержание: Гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения 

Гимна России. Другие гимны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

знакомствосисториейсоздания,правиламиисполнения; 

просмотрвидеозаписейпарада,церемониинагражденияспортсменов; чувство гордости, 

понятия достоинства и чести; 

обсуждение этических вопросов, связанных с государственными 

символами страны; 

разучивание,исполнениеГимнасвоейреспублики,города,школы. 

Искусствовремени 

Содержание: Музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального звучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание,исполнениемузыкальныхпроизведений,передающихобраз непрерывного движения; 

наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, 

мышечный тонус) при восприятии музыки; 

проблемнаяситуация:какмузыкавоздействуетначеловека; 

вариативно: программная ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд», 

«Космический корабль». 

Модуль№4«Музыканародов мира» 

 

Данныймодульявляетсяпродолжениемидополнениеммодуля 

«Народная музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет 

непереходимых границ» – тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, 

остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость фольклора 

разныхнародов. 

Певецсвоегонарода 

Содержание: Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – ярких 

представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнениеихсочиненийснародноймузыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализациянаиболееяркихтеминструментальныхсочинений; разучивание, 

исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, 
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прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

Музыкастранближнегозарубежья 

Содержание: Фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии и ритмы. 

Композиторы и музыканты-исполнители стран ближнего зарубежья. Близость музыкальной 

культуры этих стран с российскими республиками. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругих стран; 

определениехарактерных черт, типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации); 

знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияизвучания народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательнаяигра–импровизация-подражаниеигренамузыкальных 

инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народовс фольклорными элементами 

народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, 

прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной 

культуре народов мира. 

Музыкастрандальнегозарубежья 

Содержание: Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских 

народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. 

Танцевальные жанры (по выбору учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, 

танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и другие). 

СмешениетрадицийикультурвмузыкеСевернойАмерики. 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. 

Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и 

современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругих стран; 

определениехарактерных черт, типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации); 

знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияизвучания народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 

музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными 

элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 
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вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, 

прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной 

культуре народов мира. 

Диалогкультур 

Содержание: 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). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнениеихсочиненийснародноймузыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализациянаиболееяркихтеминструментальныхсочинений; разучивание, 

исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, 

прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

Модуль№5«Духовнаямузыка» 

 

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетийбыла представлена тремя 

главными направлениями – музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной 

культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного 

модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования 

представить обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства. 

Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в 

рамкахизучения других модулей. 

Звучаниехрама 

Содержание: Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и другие). Звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов; 

диалогсучителемотрадицияхизготовленияколоколов,значении 

колокольногозвона;знакомствосвидамиколокольныхзвонов; 

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным элементом 

колокольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из музыкальных произведений 

М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и другие); 

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных композитором; 

двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне; 

ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок; 

вариативно:просмотрдокументальногофильмаоколоколах; 

сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции 

(импровизации), имитирующей звучание колоколов. 

Песниверующих 

Содержание:Молитва,хорал,песнопение,духовныйстих.Образыдуховной музыки в творчестве 

композиторов-классиков. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений 

религиозного содержания; 

диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, 

выразительных средствах; 
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знакомствос произведениямисветской музыки, в которых воплощены молитвенные интонации, 

используется хоральный склад звучания; 

вариативно:просмотрдокументальногофильмаозначениимолитвы; рисование по 

мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальнаямузыкавцеркви 

Содержание:Органиегорольвбогослужении.ТворчествоИ.С.Баха. Виды деятельности 

обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания, устройству органа, 

его роли в католическом и протестантском богослужении; 

ответынавопросыучителя; 

слушаниеорганноймузыкиИ.С.Баха; 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально- выразительных средств; 

игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); 

звуковоеисследование–исполнение(учителем)насинтезаторе 

знакомыхмузыкальныхпроизведенийтемброморгана; 

наблюдениезатрансформациеймузыкальногообраза; 

вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание иллюстраций, изображений 

органа; проблемная ситуация – выдвижение гипотез о принципах работы этого музыкального 

инструмента; просмотр познавательного фильма об органе; литературное, художественное 

творчество на основе музыкальных впечатлений от восприятия органной музыки. 

ИскусствоРусскойправославнойцеркви 

Содержание: Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, 

величание и другое). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравнение церковных 

мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживаниеисполняемыхмелодийпонотнойзаписи; 

анализтипамелодическогодвижения,особенностейритма,темпа,динамики; 

сопоставлениепроизведениймузыки иживописи,посвящённыхсвятым, Христу, Богородице; 

вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о 

Крещении Руси, святых, об иконах. 

Религиозныепраздники 

Содержание: Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного 

содержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее 

почитаема в данном регионе Российской Федерации. 

В рамках православной традиции возможно рассмотрениетрадиционных праздников с точки 

зрения, как религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, 

Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских 

композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение характера 

музыки, её религиозного содержания; 

разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение доступных вокальных произведений 

духовной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; посещение концерта 

духовной музыки; исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозных праздников. 

Модуль№6«Музыкатеатраи кино» 

 

Модуль«Музыкатеатраикино»теснопереплетаетсясмодулем 

«Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная 
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музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля 

особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как 

театрализованные постановки силами обучающихся, посещениемузыкальных театров, 

коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальнаясказканасцене,наэкране 

Содержание:Характерыперсонажей,отражённыевмузыке.Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

видеопросмотрмузыкальнойсказки; 

обсуждениемузыкально-выразительныхсредств,передающихповороты сюжета, характеры героев; 

игра-викторина«Угадайпоголосу»; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, 

музыкальной сказки; 

вариативно:постановкадетскоймузыкальнойсказки,спектакльдляродителей; творческий проект 

«Озвучиваем мультфильм». 

Театроперыи балета 

Содержание: Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. 

Солисты,хор,оркестр,дирижёрвмузыкальномспектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосознаменитымимузыкальнымитеатрами; 

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями 

учителя; 

определениеособенностейбалетногоиоперногоспектакля; тесты или 

кроссворды на освоение специальных терминов; танцевальная 

импровизация под музыку фрагмента балета; 

разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни(хора из оперы); 

«игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового фрагмента 

музыкального спектакля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; виртуальная 

экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам музыкального спектакля, создание 

афиши. 

Балет.Хореография–искусствотанца 

Содержание: Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные 

номера из балетов отечественных композиторов (например, балеты П.И. Чайковского, С.С. 

Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими сольными номерами 

и сценами из балетов русских композиторов; 

музыкальнаявикторинаназнаниебалетноймузыки; 

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента к фрагменту 

балетной музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета; 

Опера.Главныегероииномераоперногоспектакля 

Содержание: Ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера из опер 

русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя могут быть представлены фрагменты 

из опер Н.А. Римского - Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М.И. 

Глинки («Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и других 

композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниефрагментовопер; 

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств оркестрового 

сопровождения; 
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знакомствостембрамиголосовоперныхпевцов; освоение 

терминологии; 

звучащиетестыикроссвордынапроверкузнаний; разучивание, 

исполнение песни, хора из оперы; рисование героев, сцен из опер; 

вариативно:просмотрфильма-оперы;постановкадетскойоперы. 

Сюжетмузыкальногоспектакля 

Содержание:Либретто.Развитиемузыкивсоответствииссюжетом. 

Действияисценывопереибалете.Контрастныеобразы, лейтмотивы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствослибретто,структуроймузыкальногоспектакля; рисунок обложки 

для либретто опер и балетов; 

анализвыразительныхсредств,создающихобразыглавныхгероев, противоборствующих сторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, 

использованных композитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое 

интонирование оркестровых фрагментов; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки; звучащие 

и терминологические тесты; 

вариативно: создание любительского видеофильма на основе 

выбранного либретто; просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

Оперетта,мюзикл 

Содержание: История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. 

Штрауса, И. Кальмана и др. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосжанрамиоперетты,мюзикла; 

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных спектаклей; 

сравнениеразныхпостановокодногоитогожемюзикла; 

вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или мюзикла; 

постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 

Ктосоздаётмузыкальныйспектакль? 

Содержание: Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, 

оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и другие. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемпоповодусинкретичногохарактерамузыкального спектакля; 

знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных режиссёров, художников; 

просмотрфрагментоводногоитогожеспектаклявразныхпостановках; обсуждение 

различий в оформлении, режиссуре; 

создание эскизовкостюмови декораций кодномуиз изученных 

музыкальных спектаклей; 

вариативно:виртуальныйквестпомузыкальномутеатру. 

Патриотическаяинароднаятемавтеатреикино 

Содержание: История создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, 

посвящённых нашему народу, его истории, теме 

служенияОтечеству.Фрагменты,отдельныеномераизопер,балетов,музыки к фильмам (например, 

опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и 

мир»,музыкаккинофильму«АлександрНевский»С.С.Прокофьева,оперы 

«БорисГодунов»идругиепроизведения). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, фильмов, о 
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творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; 

диалогс учителем; 

просмотрфрагментовкрупныхсценическихпроизведений,фильмов; обсуждение 

характера героев и событий; 

проблемнаяситуация:зачемнужнасерьёзнаямузыка; 

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и подвигах 

героев; 

вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) патриотического 

содержания; участие в концерте, фестивале, конференции патриотической тематики. 

Модуль№7«Современнаямузыкальнаякультура» 

 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), 

сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт 

современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение явлений, 

персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые 

незабудутсячерезнескольколеткакслучайноевеяниемоды.Впонятие 

«современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-

джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный 

музыкальный опыт. Поэтому на уровне начального общего образования необходимо заложить 

основы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле 

тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и 

исполнение песен современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. 

При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступностью 

детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований 

художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современныеобработкиклассическоймузыки 

Содержание: Понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, 

обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают 

обработки классики? 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различение музыки классической и её современной обработки;слушание обработок 

классической музыки, сравнение их с оригиналом; обсуждение комплекса

 выразительных средств, наблюдение за 

изменениемхарактерамузыки; 

вокальноеисполнениеклассическихтемвсопровождениисовременного ритмизованного 

аккомпанемента; 

Джаз 

Содержание: Особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные инструменты 

джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов (по выбору учителя могут 

быть представленыпримеры творчества всемирно известных джазовых). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомджазовыхмузыкантов; 

узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других музыкальных стилей 

и направлений; 

определение на слух тембров музыкальных инструментов,исполняющих джазовую композицию; 

вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, импровизация 

ритмического аккомпанемента с джазовымритмом, синкопами; составление плейлиста, 

коллекции записей джазовых музыкантов. 

Исполнителисовременноймузыки 

Содержание: Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, 
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популярных у молодёжи. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотрвидеоклиповсовременныхисполнителей; 

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духовной, народной 

музыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для друзей-других 

обучающихся (для проведения совместного досуга); съёмка собственного видеоклипа на музыку 

одной из современных популярных композиций. 

Электронныемузыкальныеинструменты 

Содержание: Современные «двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, 

электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные инструменты в 

компьютерных программах. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных инструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов сравнения; 

подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму; 

вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных 

инструментов); просмотр фильма об электронныхмузыкальных инструментах; создание 

электронной композиции в компьютерных программах с готовыми семплами (например, Garage 

Band). 

Модуль№8«Музыкальнаяграмота» 

 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. 

Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения 

исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания 

грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-

тематического планирования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5–

10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из 

учебной деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического багажа при 

организации работы над следующим музыкальным материалом. 

Весьмир звучит 

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

тембр. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; 

различение,определениенаслухзвуковразличногокачества; 

игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых музыкальных 

инструментов, вокальной импровизации; 

артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с использованием 

звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Звукоряд 

Содержание:Нотныйстан,скрипичныйключ.Нотыпервойоктавы. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомствосэлементаминотнойзаписи; 

различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие от других 

последовательностей звуков; 

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; разучивание и 

исполнение вокальных упражнений, песен, построенных 

наэлементахзвукоряда. 
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Интонация 

Содержание:Выразительныеиизобразительныеинтонации. Виды 

деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций изобразительного 

(ку-ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв и другие) характера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и 

инструментальные импровизации на основе данных интонаций; 

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры изобразительных 

интонаций. 

Ритм 

Содержание: Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные 

длительности), такт, тактовая черта. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмических рисунков, состоящих из 

различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, 

шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим 

карточкам, проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической 

партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); Ритмический рисунок 

Содержание:Длительностиполовинная,целая,шестнадцатые.Паузы. 

Ритмическиерисунки.Ритмическаяпартитура. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмических рисунков, состоящих из 

различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, 

шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим 

карточкам, проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической 

партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Размер 

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

Видыдеятельностиобучающихся: 

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в размерах 2/4, 3/4, 

4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах); 

определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; 

исполнениевокальныхупражнений,песенвразмерах2/4,3/4,4/4с 

хлопками-акцентами на сильную долю, элементарными дирижёрскими жестами; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженныммузыкальным размером, 

танцевальные, двигательные импровизации под музыку; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий в размерах 

2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере. 

Музыкальныйязык 

Содержание: Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Штрихи (стаккато, 
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легато, акцент). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, их обозначением в 

нотной записи; 

определение изученных элементов на слух при восприятиимузыкальных произведений; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов музыкального языка 

(как меняется характер музыки при изменении темпа, динамики, штрихов); 

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными динамическими, 

темповыми, штриховыми красками; 

использование элементов музыкального языка для создания определённого образа, настроения в 

вокальных и инструментальных импровизациях; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий с ярко 

выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; исполнительская 

интерпретация на основе их изменения. Составление музыкального словаря. 

Высотазвуков 

Содержание: Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки 

альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

освоениепонятий«выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослеживание по нотной 

записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, вычленение знакомых нот, знаков 

альтерации; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких мелодий по 

нотам; выполнение упражнений навиртуальной клавиатуре. 

Мелодия 

Содержание: Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с поступенным, 

плавным движением, скачками, остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных инструментах) 

различных мелодических рисунков; 

вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; обнаружение 

повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга; 

исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, 

кратких мелодий по нотам. 

Сопровождение 

Содержание: Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, 

проигрыш. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и сопровождения; 

различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного голоса и 

сопровождения; 

показрукойлиниидвиженияглавногоголосаиаккомпанемента; 

различениепростейшихэлементовмузыкальнойформы:вступление, заключение, проигрыш; 

составлениенагляднойграфическойсхемы; 

импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне 

(звучащими жестами или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой 
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мелодии на клавишных или духовых инструментах. 

Песня 

Содержание:Куплетнаяформа.Запев,припев. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомствосостроениемкуплетнойформы; 

составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемыкуплетной формы; 

исполнениепесен,написанныхвкуплетнойформе; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных произведений; 

вариативно:импровизация,сочинениеновыхкуплетовкзнакомойпесне. 

Лад 

Содержание:Понятиелада.Семиступенныеладымажориминор. 

Красказвучания.Ступеневыйсостав. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслухладовогонаклонениямузыки; игра 

«Солнышко – туча»; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада; распевания,

 вокальные упражнения, построенные на чередовании 

мажораи минора; 

исполнениепесенсярковыраженнойладовойокраской; 

вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о нотах и музыкальных 

ладах. 

Пентатоника 

Содержание:Пентатоника–пятиступенныйлад,распространённыйу многих народов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание инструментальных произведений, исполнение песен, 

написанных в пентатонике 

Нотывразныхоктавах 

Содержание:Нотывторойималойоктавы.Басовыйключ. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомствоснотнойзаписьювовторойималойоктаве; 

прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем 

диапазоне; сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах; 

определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент; 

вариативно:исполнениенадуховых,клавишныхинструментахили 

виртуальнойклавиатурепопевок,краткихмелодийпонотам. 

Дополнительныеобозначениявнотах 

Содержание:Реприза,фермата,вольта,украшения(трели,форшлаги). Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомство с дополнительными элементами нотной записи; 

исполнениепесен,попевок,вкоторыхприсутствуютданныеэлементы. 

Ритмическиерисункивразмере 6/8 

Содержание:Размер6/8.Нотасточкой.Шестнадцатые.Пунктирный ритм. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмических рисунков в размере 6/8; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, 

шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим 

карточкам, проговаривание ритмослогами; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической 

партитуры; 
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слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментах попевок, мелодий и 

аккомпанементов в размере 6/8. 

Тональность.Гамма 

Содержание:Тоника,тональность.Знакиприключе.Мажорныеи минорные тональности (до 2–3 

знаков при ключе). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслухустойчивыхзвуков; игра «устой 

– неустой»; 

пениеупражнений–гаммсназваниемнот,прослеживаниепонотам; освоение понятия 

«тоника»; 

упражнениенадопеваниенеполноймузыкальнойфразыдотоники 

«Закончимузыкальнуюфразу»; 

вариативно:импровизациявзаданнойтональности. 

Интервалы 

Содержание: Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, 

квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

освоениепонятия«интервал»; 

анализступеневогосоставамажорнойиминорнойгаммы(тон-полутон); 

различениенаслухдиссонансовиконсонансов,параллельного 

движениядвухголосоввоктаву,терцию,сексту; 

подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной интерваликой в 

мелодическом движении; 

элементыдвухголосия; 

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной голос в 

терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами. 

Гармония 

Содержание: Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие 

фактуры. Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различение на слух интервалов и аккордов; 

различениенаслухмажорныхиминорныхаккордов; 

разучивание,исполнениепопевоки песен с мелодическимдвижениемпо звукам аккордов; 

вокальныеупражнениясэлементамитрёхголосия; 

определениенаслух типафактуры аккомпанемента исполняемых песен, прослушанных 

инструментальных произведений; 

вариативно:сочинениеаккордовогоаккомпанементакмелодиипесни. 

Музыкальнаяформа 

Содержание: Контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. 

Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и трёхчастной 

формы, рондо; 

слушание произведений: определение формы их строения на слух; составление 

наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнениепесен,написанныхвдвухчастнойилитрёхчастнойформе; 
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вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной форме; 

создание художественных композиций (рисунок, аппликация) по законам музыкальной формы. 

Вариации 

Содержание:Варьированиекакпринципразвития.Тема.Вариации. Виды 

деятельности обучающихся: 

слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; наблюдение 

за развитием, изменением основной темы; 

составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемы; 

исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу 

вариаций; 

вариативно:коллективнаяимпровизациявформевариаций. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

МУЗЫКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) вобластигражданско-патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение 

музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая, музыкальной культуры народов 

России; 

уважениекдостижениямотечественныхмастеровкультуры; 

стремлениеучаствоватьвтворческойжизнисвоейшколы,города, республики. 

2) вобластидуховно-нравственноговоспитания: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовностьпридерживатьсяпринциповвзаимопомощиитворческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

3) вобластиэстетическоговоспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным 

традициям и творчеству своего и других народов; 

умениевидетьпрекрасноевжизни,наслаждатьсякрасотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

4) вобластинаучногопознания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 

мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей)образа жизни в окружающей 

среде и готовность к их выполнению; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 
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профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии. 

6) вобластитрудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие 

в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферекультурыи 

искусства; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности. 

7) вобластиэкологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихей вред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные 

коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логическиедействиякакчастьуниверсальныхпознавательныхучебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, 

сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного 

учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенныхкритериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть 

– целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс 

информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные)по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения как часть 

универсальных коммуникативных учебных действий: 

1) невербальнаякоммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

2) вербальнаякоммуникация: 

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; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать

 устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

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

3) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

стремитьсякобъединениюусилий,эмоциональнойэмпатиивситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповойи индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальныес 

учётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациина основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части универсальных регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивогоповедения, эмоциональногодушевного равновесия и т.д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыхарактеризуютначальныйэтапформированияу обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, знают 

правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных 

музыкальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознаютразнообразиеформинаправлениймузыкальногоискусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им 

нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеютопытвосприятия,творческойиисполнительскойдеятельности; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся 

научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

различатьманерупения,инструментальногоисполнения,типысолистов и коллективов – 

народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментахпри исполнении 

народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров ссопровождением и без 

сопровождения; 
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участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорныхжанров. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся 

научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автораи произведение, 

исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять 

и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерныеи симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся 

научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 

настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь 

с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся 

научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 

стран; 

определять на слух принадлежность народных

 музыкальных 

инструментовкгруппамдуховых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

различатьнаслухиназыватьфольклорныеэлементымузыкиразных 

народовмиравсочиненияхпрофессиональныхкомпозиторов(изчисла 

изученныхкультурно-национальныхтрадицийижанров); 

различатьихарактеризоватьфольклорныежанрымузыки(песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Кконцуизучениямодуля№5«Духовнаямузыка»обучающийся научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 
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рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся 

научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и так далее), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов; 

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

человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант,дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, 

певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» 

обучающийся научится: 

различать разнообразные виды и жанры, 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); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными 

средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся 

научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и другое), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

пониматьзначениетермина«музыкальнаяформа»,определятьнаслух 

простые музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, 

рондо, вариации; 

ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
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ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Музыка: 3-й класс: учебник, 3 класс/ Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

ШмагинаТ.С.,Акционерноеобщество«Издательство«Просвещение» 

• Музыка: 4-й класс: учебник, 4 класс/ Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

ШмагинаТ.С.,Акционерноеобщество«Издательство«Просвещение» 

 

 

 

1 класс. 

 

№ 

п/п  

Да

та 

Наименованиеразд

елов и 

темпрограммы 
 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныер

есурсы 
 

Все

го 
 

Контрольныер

аботы 
 

Проектная

деят-ть 

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.НароднаямузыкаРоссии 

 

«И Муза вечная со 

мной!» 1  -  

Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

 

Хороводмуз. 

1  -  

Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

 

Повсюду музыка 

слышна 1   

Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

 

Душамузыки – 

мелодия. 1    

Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

 

Музыкаосени. 

1    

Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

 

Сочинимелодию. 

1    

Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

 

Обобщающий урок 

1 четверти. Музыка 

вокруг нас. 

1    

Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

 

Музыкальныеинстр

ументы. 1    

Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

 Садко. Из русского 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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былинного сказа.  

 

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

412ea4 

 

Музыкальныеинстр

ументы. 1   1 

Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

 

Звучащиекартины. 

1    

Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

 

Разыграйпесню. 

1    

Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

 

Пришло Рождество, 

начинается 

торжество.  Родной 

обычай старины. 

1    

Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

 

Художник, поэт, 

композитор.  1   1 

Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

 

Музыкаутра. 

1   1 

Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

 

Музыкавечера. 

1    

Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

 

Музыкальныепортр

еты.  1    

Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

 

Музыкальные 

инструменты. У 

каждого свой 

музыкальный 

инструмент. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

 

Обобщающий урок 

3 четверти по 

разделу: « Музыка 

и ты». 

2    

Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

 

«Чудеснаялютня» 

2    

Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

 

Опера- сказка 

1    

Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

 
«Ничего на свете 

лучше нету» 
1    

Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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412ea4 

 

 

«Чудеснаялютня» 

1   1 

Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

 

Музыка в цирке 

1    

Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

 

Дом, 

которыйзвучит 1    

Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

 

Опера- сказка 

1    

Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

 

 

«Ничего на свете 

лучше нету» 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

 

Афиша.Программа.  

2 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

 Обобщающийурок. 2  1 

Библиотека ЦОК 

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

412ea4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33   0  5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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2 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименованиераз

делов и 

темпрограммы 
 

Количествочасов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательныере

сурсы 
 

Все

го 
 

Контрольныера

боты 
 

Проектна

я 

деятельно

сть 
 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.НароднаямузыкаРоссии 

 

Край, в котором ты 

живёшь: русские 

народные песни 

«Во поле береза 

стояла», «Уж как 

по мосту, 

мосточку»; 

В.Я.Шаинский 

«Вместе весело 

шагать» 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

 

Русский фольклор: 

русские народные 

песни «Из-под 

дуба, из-под вяза» 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

 

Русские народные 

музыкальные 

инструменты: 

Русские народные 

песни «Светит 

месяц»; «Ах вы, 

сени, мои сени» 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

 

Сказки, мифы и 

легенды: «Былина 

о Вольге и 

Микуле», А.С. 

Аренский 

«Фантазия на темы 

Рябинина для 

фортепиано с 

оркестром»; 

Н.ДобронравовМ. 

Таривердиев 

«Маленький 

принц» (Кто тебя 

выдумал, звездная 

страна…) 

1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

 
Народные 

праздники: песни-
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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колядки «Пришла 

коляда», «В 

ночном саду» 

12ea4 

 

Фольклор народов 

России: народная 

песня коми 

«Провожание»; 

татарская народная 

песня «Туган як» 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

 

Фольклор в 

творчестве 

профессиональных 

музыкантов: Хор 

«А мы просо 

сеяли» из оперы 

Н.А. Римского-

Корсакова 

«Снегурочка», 

П.И. Чайковский 

Финал из 

симфонии № 4 

1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

Итогопоразделу  7   

Раздел 2.Классическаямузыка 

 

Русские 

композиторы-

классики: 

П.И.Чайковский 

«Немецкая 

песенка», 

«Неаполитанская 

песенка» из 

Детского альбома 

1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

 

Европейские 

композиторы-

классики: Л. ван 

Бетховен «Сурок»; 

Концерт для 

фортепиано с 

оркестром № 4, 2-я 

часть 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

 

Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, 

виолончель: Н. 

Паганини каприс 

№ 24; Л. Делиб 

Пиццикато из 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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балета «Сильвия»; 

А. Вивальди 

Концерт для 

виолончели с 

оркестром соль-

минор, 2 часть 

 

Вокальная музыка: 

М.И. Глинка 

«Жаворонок»; 

"Школьный вальс" 

Исаака 

Дунаевского 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

 

Программная 

музыка: А.К. 

Лядов 

«Кикимора», 

«Волшебное 

озеро»; М.П. 

Мусоргский. 

«РассветнаМоскве-

реке» – вступление 

к опере 

«Хованщина» 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

 

Симфоническая 

музыка: П.И. 

Чайковский 

Симфония № 4, 

Финал; С.С. 

Прокофьев. 

Классическаясимф

ония (№ 1) 

Перваячасть 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

 

Мастерство 

исполнителя: 

Русская народная 

песня «Уж, ты сад» 

в исполнении Л. 

Руслановой; Л. ван 

Бетховен 

Патетическая 

соната (1-я часть) 

для фортепиано в 

исполнении С.Т. 

Рихтера 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

 

Инструментальная 

музыка: Р. Шуман 

«Грезы»; С.С. 

1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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Прокофьев 

«Сказки старой 

бабушки» 

Итогопоразделу  8   

Раздел 3.Музыка в жизни человека 

 

Главный 

музыкальный 

символ: Гимн 

России 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

 

Красота и 

вдохновение: 

«Рассвет-чародей» 

музыка 

В.Я.Шаинского сл. 

М.С.Пляцковского; 

П.И. Чайковский 

«Мелодия» для 

скрипки и 

фортепиано, А.П. 

Бородин «Ноктюрн 

из струнного 

квартета № 2» 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Раздел 1.Музыканародовмира 

 

 

Диалог культур: 

М.И. Глинка 

Персидский хор из 

оперы «Руслан и 

Людмила»; А.И. 

Хачатурян 

«Русская пляска» 

из балета «Гаянэ»; 

А.П. Бородин 

музыкальная 

картина «В 

Средней Азии»; 

Н.А. Римский-

Корсаков «Песня 

индийского гостя» 

из оперы «Садко» 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

Раздел 2.Духовнаямузыка 

 

Инструментальная 

музыка в церкви: 

И.С. Бах 

Хоральная 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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прелюдия фа-

минор для органа, 

Токката и фуга ре 

минор для органа 

 

Искусство Русской 

православной 

церкви: молитва 

«Богородице Дево 

Радуйся» хора 

братии Оптиной 

Пустыни; С.В. 

Рахманинов 

«Богородице Дево 

Радуйся» из 

«Всенощного 

бдения» 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

 

Религиозные 

праздники: 

колядки «Добрый 

тебе вечер», «Небо 

и земля», 

Рождественские 

песни 

1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

Раздел 3.Музыка театра и кино 

 

 

Музыкальная 

сказка на сцене, на 

экране: фильм-

балет 

«Хрустальный 

башмачок» (балет 

С.С.Прокофьева 

«Золушка»); 

aильм-сказка 

«Золотой ключик, 

или Приключения 

Буратино». 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

 

Театр оперы и 

балета: отъезд 

Золушки на бал, 

Полночь из балета 

С.С. Прокофьева 

«Золушка» 

1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

 

Балет. 

Хореография – 

искусство танца: 

вальс, сцена 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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примерки 

туфельки и финал 

из балета С.С. 

Прокофьева 

«Золушка» 

 

Опера. Главные 

герои и номера 

оперного 

спектакля: Песня 

Вани, Ария 

Сусанина и хор 

«Славься!» из 

оперы М.И. 

Глинки «Иван 

Сусанин»; Н.А. 

Римский-Корсаков 

опера «Сказка о 

царе Салтане»: 

«Три чуда», 

«Полет шмеля» 

2   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

 

Сюжет 

музыкального 

спектакля: сцена у 

Посада из оперы 

М.И. Глинки 

«Иван Сусанин» 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

 

Оперетта, мюзикл: 

Ж. Оффенбах 

«Шествие царей» 

из оперетты 

«Прекрасная 

Елена»; Песня 

«До-Ре-Ми» из 

мюзикла Р. 

Роджерса «Звуки 

музыки» 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

Раздел 4.Современнаямузыкальнаякультура 

 

Современные 

обработки 

классической 

музыки: Ф. Шопен 

Прелюдия ми-

минор, Чардаш В. 

Монти в 

современной 

обработке 

1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

 Джаз: С. Джоплин 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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регтайм «Артист 

эстрады». Б. Тиэл 

«Как прекрасен 

мир!», Д. Херман 

«HelloDolly» в 

исполнении Л. 

Армстронга 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

 

Исполнители 

современной 

музыки: 

О.Газманов 

«Люси» в 

исполнении 

Р.Газманова (6 

лет); И. Лиева, Э. 

Терская «Мама» в 

исполнении 

группы «Рирада» 

1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

 

Электронные 

музыкальные 

инструменты: Э. 

Артемьев темы из 

кинофильмов 

«Раба любви», 

«Родня». Э. 

Сигмейстер. 

Ковбойская песня 

для детского 

ансамбля 

электронных и 

элементарных 

инструментов 

2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12ea4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34  4 6  

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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 3 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименованиеразде

лов и 

темпрограммы 
 

Количествочасов 

Электронные (цифровые) 

образовательныересурсы 
 

Все

го 
 

Конт

рольн

ыераб

оты 
 

Прое

ктна

ядея

т-ть 
 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

 
Концертныезалы 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
Концертхоровоймузы

ки 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
Поютебе, Отечество 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
Церковноепеснопени

е, вокальныециклы 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
Хор. Кантата 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
Концерткамерноймуз

ыки 
1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
Симфония. 

Симфоническаясюита 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
Путь к 

вершинетворчества 
1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
Музыкальныеспектак

ли 
1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
Опера 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
Опера «Руслан и 

Людмила» Глинки 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 

Опера «Снегурочка» 

Н.А.Римского-

Корсакова 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
Оперыдлядетей 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
Чтотакоебалет? 

1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 

«Спящая красавица», 

«Лебединое озеро» 

Чайковского 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
Стравинский 

«Петрушка» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
Оперетта. Мюзикл 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 Путешествиепомузея 2   1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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ммира https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
Музыкальныеинстру

менты 
 1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
Симфоническийоркест

р 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
Урок-концерт 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
Музыка и техника 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 

Музыка и 

изобразительноеиску

сство 

2  

 

 

 

 

 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
Музыка и книги 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 

Путь к 

вершинетворчества 1  

 

 

 

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
Уроксольфеджио 

2 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
Поём по нотам 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
Музыкальныйинтерва

л 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
Хоровойкласс 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
Урок- концерт 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 

 

 

 

34  

4 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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4 КЛ
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№ п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количествочасов 

Электронные (цифровые)  

образовательныересурсы 
 

Всего 
 

Контро

льные

работы 
 

Практи

ческиер

аботы 
 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.НароднаямузыкаРоссии 

1 

Встреча 

 со знаменитыми 

 композиторами. 

Иоганн  Себастьян 

Бах. 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2 

Встреча 

 со знаменитыми 

 композиторами. 

Вольфганг  Амадей 

 Моцарта. 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

3 
В  рыцарских  замках. 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

4 
На  балах. Полонез. 

Вальс. 
   

Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

5 

На  балах. Менуэт. 

Гавот. Мазурка. 

Полька. 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

6 
На  карнавалах. 

Роберт  Шуман. 
   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

7 

Итоговый урок.  Путь 

 к вершине 

творчества.  Проект 

«Европейская 

 музыка и 

 музыканты». 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

8 

Русь  изначальная. 

Песня « С чего 

начинается  Родина?»  

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

9 

И.Стравинский. Балет 

«Весна священная»    

Библиотека ЦОК  

 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

10 

Русь  изначальная. 

Симфоническая 

 поэма «Русь», 

Кантата «деревянная 

 Русь».       

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

11 

Русь  изначальная. 

Симфоническая 

 поэма «Русь», 

Кантата «деревянная 

 Русь».       

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

12 
Русьправославная.  Це

рковные  песнопения. 
   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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13 

Русь 

 скоморошья.  Скомор

ошья  плясовая. 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

14 
Русь  сказочная. Балет. 

Опера 
   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

15 

Русь  былинная. 

Опера-былина 

 «Садко». 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

16 

Русь  героическая. 

Опера «Князь Игорь», 

«Иван  Сусанин». 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

17 

Итоговый урок. Путь к 

вершине творчества. 

Проект 

«Музыкальнаяистория

России» 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

18 
Песня « Крейсер 

«Аврора». 
   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

19 

У пионерского 

 костра. Песня 

«Картошка» 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

20 

В кинотеатре  и у 

 телевизора. «Марш 

 весёлых  ребят». 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

21 

Музыка  о войне  и  на 

 войне. Песни 

 советскихкомпозитор

ов. 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

22 

Музыка  на защите 

 мира. Песня «Пусть 

 всегда будет 

 солнце». 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

23 
На космодроме. Песня 

«14 минут  до старта». 
   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

24 

На стадионе. Песня 

«До  свиданья, 

Москва…» 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

25 

На 

 фестивале авторской 

 песни. «Песня 

 Ослика». 

 

 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

26 

Итоговый урок.  Путь 

 к вершине творчества. 

Проект : 

«Музыкальный  мир 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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 советской  эпохи». 

 

27 У колыбели    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итогопоразделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС  

№

 

п

/

п

  

 

Темаурока 
 

Количествочасов 

Дата

изуче

ния 
 

Электронныецифров

ыеобразовательныере

сурсы 
 

В

с

е

г

о 
 

Контрол

ьныераб

оты 
 

Практич

ескиераб

оты 
 

1 

Встреча 

 со знаменитыми 

 композиторами. 

Иоганн  Себастьян 

Бах. 

1      

2 

Встреча 

 со знаменитыми 

 композиторами. 

Вольфганг  Амадей 

 Моцарта. 

1      

3 
В  рыцарских 

 замках. 
 1      

4 
На  балах. Полонез. 

Вальс. 
 1      

5 

На  балах. Менуэт. 

Гавот. Мазурка. 

Полька. 

 1      

6 
На  карнавалах. 

Роберт  Шуман. 
 1      

7 

Итоговый урок. 

 Путь  к вершине 

творчества.  Проект 

«Европейская 

 музыка и 

 музыканты». 

1      

8 

Русь  изначальная. 

Песня « С чего 

начинается 

 Родина?»  

1      

9 

И.Стравинский. 

Балет «Весна 

священная» 

1      

1

0 

Русь  изначальная. 

Симфоническая 

 поэма «Русь», 

Кантата 

«деревянная  Русь». 

1      
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1

1 

Русь  изначальная. 

Симфоническая 

 поэма «Русь», 

Кантата 

«деревянная  Русь». 

      

1      

1

2 

Русьправославная.  

Церковные 

 песнопения. 

 1      

1

3 

Русь 

 скоморошья.  Ском

орошья  плясовая. 

 1      

1

4 

Русь  сказочная. 

Балет. Опера 
 1      

1

5 

Русь  былинная. 

Опера-былина 

 «Садко». 

1      

1

6 

Русь  героическая. 

Опера «Князь 

Игорь», «Иван 

 Сусанин». 

1      

1

7 

Итоговый урок. 

Путь к вершине 

творчества. Проект 

«Музыкальнаяисто

рияРоссии» 

1      

1

8 

Песня « Крейсер 

«Аврора». 
 1      

1

9 

У пионерского 

 костра. Песня 

«Картошка» 

1      

2

0 

В кинотеатре  и у 

 телевизора. «Марш 

 весёлых  ребят». 

 1      

2

1 

Музыка  о войне  и 

 на  войне. Песни 

 советскихкомпозит

оров. 

 1      

2

2 

Музыка  на защите 

 мира. Песня 

«Пусть 

 всегда будет 

 солнце». 

1      

2 На космодроме. 1      
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3 Песня «14 минут 

 до старта». 

2

4 

На стадионе. Песня 

«До  свиданья, 

Москва…» 

1      

2

5 

На 

 фестивале авторско

й  песни. «Песня 

 Ослика». 

 

 

1      

2

6 

Итоговый урок. 

 Путь  к вершине 

творчества. Проект : 

«Музыкальный  мир 

 советской  эпохи». 

 

1      

2

7 

У  колыбели. 
 1      

2

8 
 1      

2

9 
  1      

3

0 
  1      

3

1 
  1      

3

2 
  1      

3

3 
  1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

3

3  
 0   0   
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 2 КЛАСС  

№

 

п

/

п

  

 

Темаурока 
 

Количествочасов 

Дата

изуче

ния 
 

Электронныецифров

ыеобразовательныере

сурсы 
 

В

с

е

г

о 
 

Контрол

ьныераб

оты 
 

Практич

ескиераб

оты 
 

1 
Край, в котором ты 

живёшь 
1      

2 Русскийфольклор  1      

3 

Русскиенародныем

узыкальныеинстру

менты 

 1      

4 
Сказки, мифы и 

легенды 
 1      

5 
Народныепраздник

и 
 1      

6 
ФольклорнародовР

оссии 
 1      

7 

Фольклор в 

творчестве 

профессиональных 

музыкантов 

1      

8 
Русскиекомпозитор

ы-классики 
 1      

9 
Европейскиекомпоз

иторы-классики 
 1      

1

0 

Музыкальныеинстр

ументы. Скрипка, 

виолончель 

 1      

1

1 
Вокальнаямузыка  1      

1

2 

Программнаямузык

а 
 1      

1

3 

Симфоническаямуз

ыка 
 1      

1

4 

Мастерствоисполни

теля 
 1      

1

5 

Инструментальнаям

узыка 
 1      

1

6 

Главныймузыкальн

ыйсимвол 
 1      

1

7 

Красота и 

вдохновение 
 1      
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1

8 
Диалогкультур  1      

1

9 
Диалогкультур  1      

2

0 

Инструментальнаям

узыка в церкви 
 1      

2

1 

ИскусствоРусскойп

равославнойцеркви 
 1      

2

2 

Религиозныепраздн

ики 
 1      

2

3 

Музыкальная 

сказка на сцене, на 

экране 

1      

2

4 

Музыкальная 

сказка на сцене, на 

экране 

1      

2

5 

Театроперы и 

балета 
 1      

2

6 

Балет. Хореография 

– искусствотанца 
 1      

2

7 

Опера. Главные 

герои и номера 

оперного спектакля 

1      

2

8 

Опера. Главные 

герои и номера 

оперного спектакля 

1      

2

9 

Сюжетмузыкальног

оспектакля 
 1      

3

0 
Оперетта, мюзикл  1      

3

1 

Современныеобраб

откиклассическойм

узыки 

 1      

3

2 
Джаз  1      

3

3 

Исполнителисовре

менноймузыки 
 1      

3

4 

Электронныемузык

альныеинструмент

ы 

 1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

3

4  
 0   0   
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 3 КЛАСС  

№

 

п

/

п

  

 

Темаурока 
 

Количествочасов 

Датаи

зучен

ия 
 

Электронныецифровы

еобразовательныересу

рсы 
 

В

се

г

о 
 

Контрол

ьныераб

оты 
 

Практич

ескиераб

оты 
 

1 
Край, в котором 

ты живёшь 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e966

8a 

2 Русскийфольклор  1      

3 

Русские народные 

музыкальные 

инструменты и 

народные песни 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e92d

78 

4 
Жанрымузыкальн

огофольклора 
 1      

5 
Фольклорнародов

России 
 1      

6 

Фольклор в 

творчестве 

профессиональны

х музыкантов 

1      

7 

Композитор – 

исполнитель – 

слушатель 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e946

aa 

8 
Композиторы – 

детям 
 1      

9 

Музыкальныеинс

трументы. 

Фортепиано 

 1      

1

0 
Вокальнаямузыка  1      

1

1 

Инструментальна

ямузыка 
 1      

1

2 

Русскиекомпозит

оры-классики 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e96b

94 

1

3 

Европейскиекомп

озиторы-классики 
 1      

1

4 

Мастерствоиспол

нителя 
 1      

1

5 

Музыкальныепейз

ажи 
 1      

https://m.edsoo.ru/f5e9668a
https://m.edsoo.ru/f5e9668a
https://m.edsoo.ru/f5e92d78
https://m.edsoo.ru/f5e92d78
https://m.edsoo.ru/f5e946aa
https://m.edsoo.ru/f5e946aa
https://m.edsoo.ru/f5e96b94
https://m.edsoo.ru/f5e96b94
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1

6 

Танцы, игры и 

веселье 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e92b

b6https://m.edsoo.ru/f5e9

86ce 

1

7 

[Музыка на 

войне, музыка о 

войне 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a351

16 

1

8 

Фольклор других 

народов и стран в 

музыке 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов 

1      

1

9 

Фольклор других 

народов и стран в 

музыке 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов 

1      

2

0 

Образы других 

культур в музыке 

русских 

композиторов 

1      

2

1 

Русские 

музыкальные 

цитаты в 

творчестве 

зарубежных 

композиторов 

1      

2

2 

[Религиозныепраз

дники 
 1      

2

3 
Троица  1      

2

4 

Патриотическая и 

народная тема в 

театре и кино 

1      

2

5 

Патриотическая и 

народная тема в 

театре и кино 

1      

2

6 

Сюжетмузыкальн

огоспектакля 
 1      

2

7 

Сюжетмузыкальн

огоспектакля 
 1      

2

8 

Ктосоздаётмузыка

льныйспектакль 
 1      

2 Исполнителисовр  1      

https://m.edsoo.ru/f5e92bb6
https://m.edsoo.ru/f5e92bb6
https://m.edsoo.ru/f5e986ce
https://m.edsoo.ru/f5e986ce
https://m.edsoo.ru/f2a35116
https://m.edsoo.ru/f2a35116
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9 еменноймузыки 

3

0 

Исполнителисовр

еменноймузыки 
 1      

3

1 

Особенностиджаз

а 
 1      

3

2 

Электронныемуз

ыкальныеинструм

енты 

 1      

3

3 
Интонация  1      

3

4 
Ритм  1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

3

4  
 0   0   
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 4 КЛАСС  

№

 

п

/

п

  

 

Темаурока 
 

Количествочасов 

Дата

изуче

ния 
 

Электронныецифров

ыеобразовательныер

есурсы 
 

В

с

е

г

о 
 

Контрол

ьныераб

оты 
 

Практич

ескиераб

оты 
 

1 
Край, в котором ты 

живёшь 
1      

2 
Первыеартисты, 

народныйтеатр 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e99

484 

3 

Русскиенародныем

узыкальныеинстру

менты 

 1      

4 
Жанрымузыкально

гофольклора 
 1      

5 
ФольклорнародовР

оссии 
 1      

6 

Фольклор в 

творчестве 

профессиональных 

музыкантов 

1      

7 

Фольклор в 

творчестве 

профессиональных 

музыкантов 

1      

8 
Композиторы – 

детям 
 1      

9 Оркестр  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e98

bb0 

1

0 
Вокальнаямузыка  1      

1

1 

Инструментальная

музыка 
 1      

1

2 

Программнаямузык

а 
 1      

1

3 

Симфоническаямуз

ыка 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e94

2cc 

1

4 

Русскиекомпозитор

ы-классики 
 1      

1

5 

Европейскиекомпо

зиторы-классики 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e99

ad8 

https://m.edsoo.ru/f5e99484
https://m.edsoo.ru/f5e99484
https://m.edsoo.ru/f5e98bb0
https://m.edsoo.ru/f5e98bb0
https://m.edsoo.ru/f5e942cc
https://m.edsoo.ru/f5e942cc
https://m.edsoo.ru/f5e99ad8
https://m.edsoo.ru/f5e99ad8
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1

6 

Мастерствоисполн

ителя 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e98

962 

1

7 
Искусствовремени  1      

1

8 

Музыкастранближн

егозарубежья 
 1      

1

9 

Музыкастранближн

егозарубежья 
 1      

2

0 

Музыкастрандальн

егозарубежья 
 1      

2

1 

Музыкастрандальн

егозарубежья 
 1      

2

2 

Религиозныепраздн

ики 
 1      

2

3 

Музыкальная 

сказка на сцене, на 

экране 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e93

f52https://m.edsoo.ru/f5

e96e50 

2

4 

Театроперы и 

балета 
 1      

2

5 
Балет  1      

2

6 
Балет  1      

2

7 

Опера. Главные 

герои и номера 

оперного спектакля 

1      

2

8 

Опера. Главные 

герои и номера 

оперного спектакля 

1      

2

9 

Патриотическая и 

народная тема в 

театре и кино 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e98

d86 

3

0 

Современныеобраб

откиклассическойм

узыки 

 1      

3

1 

Современныеобраб

откиклассическойм

узыки 

 1      

3

2 
Джаз  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e95

050 

3

3 
Интонация  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9a

154 

3 Музыкальныйязык  1      

https://m.edsoo.ru/f5e98962
https://m.edsoo.ru/f5e98962
https://m.edsoo.ru/f5e93f52
https://m.edsoo.ru/f5e93f52
https://m.edsoo.ru/f5e96e50
https://m.edsoo.ru/f5e96e50
https://m.edsoo.ru/f5e98d86
https://m.edsoo.ru/f5e98d86
https://m.edsoo.ru/f5e95050
https://m.edsoo.ru/f5e95050
https://m.edsoo.ru/f5e9a154
https://m.edsoo.ru/f5e9a154
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4 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

3

4  
 0   0   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа по технологии разработана в соответствии с:   

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования;  

- Основной образовательной программой начального общего образования ГАОУ СО 

"Гимназия № 8". 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нѐм 

содержательную составляющую по данному учебному предмету.  

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 

отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа 

обеспечивает реализацию обновлѐнной концептуальной идеи учебного предмета 

«Технология». Еѐ особенность состоит в формировании у обучающихся социально 

ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые 

социальноэкономические условия требуют включения каждого учебного предмета в 

данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для 

решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс 

технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития умственной 

деятельности обучающихся начальных классов.  

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей.  

Математика — моделирование, выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм 

с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами.  

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции.  

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности.  

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии.  

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — 

предметнопрактическая деятельность как необходимая составляющая целостного 

процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся 

младшего школьного возраста.  

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно 

знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов и уважительного отношения к ним.  

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности 

младшего школьника.  



 

444  

  

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, 

которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических 

и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета.  

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 

необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и 

воспитательных.  

Образовательные задачи курса:  

1) формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека;  

2) становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях;  

3) формирование основ чертѐжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертѐж, эскиз, схема);  

4) формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений. Развивающие задачи:  

1) развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, 

глазомера через формирование практических умений;  

2) расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности;  

3) развитие познавательных психических процессов и приѐмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий;  

4) развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 

изобретательской деятельности.  

Воспитательные задачи:  

1) воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражѐнных в материальном 

мире;  

2) развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, 

волевой саморегуляции, активности и инициативности;  

3) воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 

созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации;  

4) становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром 

природы;  

5) воспитание положительного отношения к коллективному труду, 

применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других 

людей.  

       Место учебного предмета «технология» в учебном плане  
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Согласно  требованиям  ФГОС  общее  число  часов  на  изучение 

 курса  «Технология» в 1—4 классах 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и 

по 34 часа во 2—4 классах.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц 

курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого 

года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается 

концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика 

данного учебного курса не является столь же жѐсткой, как в ряде других учебных курсов, 

в которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой 

последовательности. На уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение 

разделов в определѐнных пределах могут быть более свободными.  

Основные модули курса «Технология»:  

1. Технологии, профессии и производства.  

2. Технологии ручной обработки материалов:  

1) технологии работы с бумагой и картоном;  

2) технологии работы с пластичными материалами;  

3) технологии работы с природным материалом;  

4) технологии работы с текстильными материалами; 5) технологии работы с 

другими доступными материалами 3. Конструирование и моделирование:  

1) работа с «Конструктором»;  

2) конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных 

материалов, природных и текстильных материалов; 3) робототехника.  

4. Информационно-коммуникативные технологии.  

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании 

курса выделенные основные структурные единицы являются обязательными 

содержательными разделами авторских курсов. Они реализуются на базе освоения 

обучающимися технологий работы как с обязательными, так и с дополнительными 

материалами в рамках интегративного подхода и комплексного наполнения учебных тем и 

творческих практик. Современный вариативный подход в образовании предполагает и 

предлагает несколько учебно-методических комплектов по курсу «Технология», в 

которых по-разному строится традиционная линия предметного содержания: в разной 

последовательности и в разном объѐме предъявляются для освоения те или иные 

технологии, на разных видах материалов, изделий. Однако эти различия не являются 

существенными, так как приводят к единому результату к окончанию начального уровня 

образования.  

1 КЛАСС (33 ч)  

1. Технологии, профессии и производства (6 ч)  

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 

разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное 

отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида 

работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; 

поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и 

безопасное использование и хранение инструментов.   

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания.  

Традиции и праздники народов России, ремѐсла, обычаи.  

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч)  
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Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий.  

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия 

или его деталей. Общее представление.  

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 

изображений (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 приспособления (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: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, 

склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина).  

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка.  

Использование дополнительных отделочных материалов.  

3. Конструирование и моделирование (10 ч)  

Простые и объѐмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции 

изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. 

Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ 

конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 

Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата/ замысла.  

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч)  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)  

Познавательные УУД:  

1) ориентироваться  в  терминах,  используемых  в 

 технологии  (в пределах  
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изученного);  

2) воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую);  

3) анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции;  

4) сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия 

в их устройстве.  

Работа с информацией:  

1) воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в  

учебнике), использовать еѐ в работе;  

2) понимать и анализировать простейшую знаково- символическую 

информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней.  

Коммуникативные УУД:  

1) участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 

отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого;  

2) строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по 

содержанию изученных тем).  

Регулятивные УУД:  

1) принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную  

задачу;  

2) действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении 

простого плана действий;  

3) понимать и принимать критерии оценки качества работы, 

руководствоваться ими в процессе анализа и оценки выполненных работ;  

4) организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку 

рабочего места, поддерживать на нѐм порядок в течение урока, производить необходимую 

уборку по окончании работы;  

5) выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 

критериям.  

Совместная деятельность:  

1) проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 

простым видам сотрудничества;  

2) принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.   

  

2  КЛАСС (34 ч)  

1. Технологии, профессии и производства (8 ч)  

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с 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, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 

изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса.  
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Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные 

традиции.  

Элементарная творческая и проектная деятельность  (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.  

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч)  

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 

деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от вида и назначения изделия.  

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 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. Использование измерений, вычислений и 

построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку.  

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 

нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка 

прямого стежка и еѐ варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и еѐ 

варианты (крестик, стебельчатая, ѐлочка)1. Лекало. Разметка с помощью лекала 

(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей).  

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 

др.).  

3. Конструирование и моделирование (10 ч)  

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм.  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение 

элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие.  

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч)  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Поиск 

информации. Интернет как источник информации.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
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Познавательные УУД:  

1) ориентироваться  в  терминах,  используемых  в  технологии 

 (в пределах  

изученного);  

2) выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной;  

3) выполнять  действия анализа и синтеза, сравнения,  группировки  с  

учѐтом указанных критериев;  

4) строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической 

работе; 5) воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической 

задачи; 6) осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме.  

Работа с информацией:  

1) получать информацию из учебника и других дидактических материалов,  

использовать еѐ в работе;  

2) понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертѐж, 

эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней.  

Коммуникативные УУД:  

1) выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять 

ответы одноклассников, высказывать своѐ мнение; отвечать на вопросы; проявлять 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;  

2) делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе 

учителя; о выполненной работе, созданном изделии. Регулятивные УУД:  

1) понимать и принимать учебную задачу;  

2) организовывать свою деятельность;  

3) понимать предлагаемый план действий, действовать по плану  

4) прогнозировать необходимые действия   для   получения практического 

результата, планировать работу;  

5) выполнять действия контроля и оценки;  

6) воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться 

учитывать их в работе.  

Совместная деятельность:  

1) выполнять  элементарную совместную деятельность в  процессе  

изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь;  

2) выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению.   

3 КЛАСС (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, аналогичных используемым на уроках технологии.  

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония 

в предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее 

представление).  
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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.  

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель/лидер и подчинѐнный).  

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч)  

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных 

видах изделий; сравнительный анализ технологий при использовании того или иного 

материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по 

их декоративно- художественным и технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 

называние и выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования.  

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 

материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 

Изготовление 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 изделия. 

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 вариантов строчки косого 

стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей 

изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление 

швейных изделий из нескольких деталей.  

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии.  

3. Конструирование и моделирование (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 «Конструктор», их использование в изделиях; жѐсткость и 

устойчивость конструкции.  

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учѐтом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач 

на мысленную трансформацию трѐхмерной конструкции в развѐртку (и наоборот).  
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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. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы 

(мастерклассы) с мастерами, Интернет1, видео, DVD). Работа с текстовым редактором 

Microsoft Word или другим.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Познавательные УУД:  

1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);  

2) осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных 

и несущественных признаков;  

3) выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а 

также графически представленной в схеме, таблице;  

4) определять способы доработки конструкций с учѐтом предложенных 

условий;  

5) классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ 

сборки); 6) читать и воспроизводить простой чертѐж/эскиз развѐртки изделия;  

7) восстанавливать нарушенную последовательность  выполнения изделия.  

Работа с информацией:  

1) анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов;  

2) на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы;  

3) осуществлять    поиск     необходимой     информации     для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы;  

4) использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.  

Коммуникативные УУД:  

1) строить монологическое  высказывание, владеть  диалогической 

формой коммуникации;  

2) строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания;  

3) описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства;  

4) формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и 

способов выполнения задания.  

Регулятивные УУД:  

1) принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для еѐ 

решения;  

2) прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать 

по плану;  

3) выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочѐты по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 4) 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.  
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Совместная деятельность:  

1) выбирать себе партнѐров по совместной деятельности не только по 

симпатии, но и по деловым качествам;  

2) справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему 

решению, отвечать за общий результат работы;  

3) выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать   равноправие и 

дружелюбие;  

4) осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 

своей части работы.  

4 КЛАСС  

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. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, 

пенопласт и др.).  

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).  

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы еѐ защиты.  

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. 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, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов.  

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 графические изображения в 

соответствии с дополнительными/изменѐнными требованиями к изделию.  

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 

разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии.  

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

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 (выкройкам), 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.  
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Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении с освоенными материалами.  

Комбинированное использование разных материалов.  

3. Конструирование и моделирование (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 собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 

всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ.  

Робототехника Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 

алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование 

конструкции робота. Презентация робота.  

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч)  

Работа с доступной информацией в Интернете1 и на цифровых носителях 

информации.  

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. 

Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, 

использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание 

презентаций в программе PowerPoint или другой.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Познавательные УУД:  

1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);  

2) анализировать конструкции предложенных образцов изделий;  

3) конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых 

условных обозначений и по заданным условиям;  

4) выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, 

отделку изделия;  

5) решать простые задачи на преобразование конструкции;  

6) выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;  

7) соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в 

действии, вносить необходимые дополнения и изменения;  

8) классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ 

сборки);  

9) выполнять  действия  анализа  и  синтеза,  сравнения, 

 классификации  

предметов/изделий с учѐтом указанных критериев;  

10) анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции.  

Работа с информацией:  
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1) находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей;  

2) на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы;  

3) использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать 

с моделями;  

4) осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ;  

5) использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.;  

6) использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.  

Коммуникативные УУД:  

1) соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению;  

2) описывать факты из истории развития ремѐсел на Руси и в России, 

высказывать своѐ отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных 

народов РФ;  

3) создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций 

при работе с разными материалами;  

4) осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их 

роль в жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления 

праздников.  

Регулятивные УУД:  

1) понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели 

учебнопознавательной деятельности;  

2) планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять еѐ в соответствии с планом;  

3) на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого  

результата;  

4) выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 5) проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.  

Совместная деятельность:  

1) организовывать под руководством учителя совместную работу в группе:  

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинѐнного, осуществлять 

продуктивное сотрудничество, взаимопомощь;  

2) проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения;  

3) в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение 

одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих 

достижений  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования:  
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1) первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству 

мастеров;  

2) осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды;  

3) понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов;  

4) проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды; эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание 

красоты форм и образов природных  объектов, образцов мировой и отечественной 

художественной культуры;  

5) проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; 

мотивация к творческому труду, работе на результат; способность к различным видам 

практической преобразующей деятельности;  

6) проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции:  

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами;  

7) 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 формируются следующие 

универсальные 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  

несущественных признаков;  

- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;  

- делать обобщения (технико-технологического и декоративно художественного 

характера) по изучаемой тематике;  

- использовать  схемы,  модели  и  простейшие  чертежи  в  собственной 

практической творческой деятельности;  

- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей;  

- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности.  

Работа с информацией:  

- осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике 

и других доступных источниках, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей;  

- анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями;  
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- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности еѐ использования для 

решения конкретных учебных задач;  

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках.  

Коммуникативные УУД:  

- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 

и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;  

- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России;  

- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения  

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;  

- объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.      

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 

действие после его завершения на основеего оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.  Совместная 

деятельность:  

- организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/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 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; 

предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности.   

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

1 КЛАСС   

 К концу обучения в первом классе обучающийся научится: правильно организовывать 

свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 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 разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 

практической работе;  
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определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические 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 деталей 

способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; понимать смысл   понятий   «изделие»,   

«деталь   изделия»,   «образец»,   «заготовка»,   «материал», «инструмент», 

«приспособление», «конструирование», «аппликация»; выполнять задания с опорой на 

готовый план;  

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда;  

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; 

способы изготовления;  

распознавать изученные   виды   материалов   (природные,   пластические,   бумага,   

тонкий   картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и  

др.);  

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; различать материалы и 

инструменты по их назначению;  

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; качественно выполнять операции и 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 

раскрашиванием, 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), конструировать 

и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку;  

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; выполнять несложные коллективные работы проектного 

характера.   

2 КЛАСС   

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  

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

«эскиз», «линии чертежа», «развѐртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической 

деятельности;  

выполнять задания по самостоятельно составленному плану;  
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распознавать элементарные общие правила   создания рукотворного мира   (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); 

наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные 

особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства;  

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности;  

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;  

анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную  

(технологическую) карту; самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, 

нитки, проволока и др.);  

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 

линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); выполнять экономную 

разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с помощью 

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 объѐмную 

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, 

простейшему чертежу или эскизу;  

решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять — своѐ или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; понимать особенности 

проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; называть 

профессии людей, работающих в сфере обслуживания.   

3 КЛАСС   

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: понимать смысл понятий 

«чертѐж развѐртки», «канцелярский нож», «шило»,  

«искусственный материал»;  

выделять  и  называть характерные  особенности изученных видов 

 декоративноприкладного  искусства,  профессии  мастеров  прикладного 

 искусства  (в  рамках изученного);  

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и  распространѐнные в области ремѐсла;  

называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых искусственных и 

синтетических  материалов (бумага, металлы, текстиль и др.);  
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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 конструкции в 

соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или 

декоративнохудожественной задачей;  

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; 

использовать их при решении простейших конструкторских задач;  

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» 

по заданным  техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции;  

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи    информации (из реального окружения учащихся);  

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки  информации;  

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;  

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий 

для поиска  необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и 

проектных заданий;  

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе   полученных знаний и умений.   

4 КЛАСС  

К концу обучения в 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 зависимости от 

вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; самостоятельно 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия;  

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 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 соединять детали освоенными ручными 

строчками;  

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу;  

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия;  
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на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские 

задачи по созданию изделий с заданной функцией;  

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца);  

работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; решать 

творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять  выбор  средств  и  способов  его  практического 

 воплощения,  

аргументированно представлять продукт проектной деятельности;  

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать 

идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем 

процессе.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 класс  

Тематичес 

кие модули  

 Основное содержание  Основные виды 

деятельности 

обучающихс

я  

Электронные  

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

  

1.Технологии, 

профессии  

производства   

(6 ч)  

и  Природа как источник 

сырьевых ресурсов и 

творчества мастеров. 

Красота и 

разнообразие 

природных форм, их 

передача в изделиях из 

различных материалов.  

Наблюдения природы и 

фантазия мастера—

условия создания 

изделия.  

Бережное отношение к 

природе.  

Общее понятие об 

изучаемых материалах, 

их происхождении, 

разнообразии.  

Подготовка к работе. 

Рабочее место, его 

организация в 

зависимости от вида 

работы.  

Рациональное 

 размещение  на 

рабочем месте.  

Материалов и 

инструментов; 

поддержание порядка 

во время работы; 

уборка по окончании 

работы.  

Рациональное и 

безопасное 

использование и 

хранение 

инструментов.  

Профессии родных и 

знакомых. Профессии, 

связанные с 

изучаемыми 

материалами и 

производствами.  

Изучать правила безопасности 

при работе инструментами и 

приспособлениями.   

Изучать возможности 

использования изучаемых 

инструментов и 

приспособлений людьми 

разных профессий.  

Подготавливать рабочее место 

в зависимости от вида работы   

Рационально размещать на 

рабочем месте материалы и 

инструменты; поддерживать 

порядок во время работы; 

убирать рабочее место по 

окончании работы под 

руководством учителя. 

Изучать важность 

подготовки, организации, 

уборки рабочего места, 

поддержания порядка людьми 

разных профессий.  

Формировать общее понятие 

об изучаемых материалах, их 

происхождение, разнообразие 

и основные свойства, 

понимать отличие материалов 

от инструментов и 

приспособлений.  

Рассматривать возможности 

использования, применения 

изучаемых материалов при 

изготовлении изделий, 

предметов быта и др.людьми 

разных профессий.  

Понимать особенности 

технологии изготовления 

изделий, выделять детали 

изделия, основу, определять 

 способ 

 изготовления  под 

руководством учителя.  

Определять основные этапы 
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 изготовления  

 

 Профессии сферы 

обслуживания.  

Традиции и праздники народов  

России, ремѐсла,обычаи  

изделия при помощи учителя и 

на основе графической 

инструкции в учебнике 

(рисованному/слайдовому 

плану, инструкционной карте): 

анализ устройства изделия, 

разметка деталей, выделение 

деталей, сборка изделия, 

отделка.  

Знакомиться с профессиями, 

связанными с изучаемыми 

материалами и производствами.   

Приводить примеры традиций 

и праздников народов России, 

ремѐсел, обычаев и 

производств, связанных с 

изучаемыми материалами и 

производствами.  

 

2.  

Технологии 

ручной 

обработки   

материало в 

(15 ч):  

Технологии 

работы с 

бумагой 

и  

картоном;  

—  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бережное, экономное и 

рациональное 

использование 

обрабатываемых 

материалов. 

Использование 

конструктивных 

Особенностей 

материалов при 

изготовлени и 

изделий.  

Основные 

технологические  

операции ручной 

обработки материалов: 

разметка деталей, 

выделение деталей, 

формообразование 

деталей, сборка 

изделия, отделка 

изделия или его 

деталей.  

Общее представление. 

Способы разметки 

деталей: на глаз и от 

руки, по шаблону, по 

линейке (как 

направляющему 

инструменту без 

откладывания  

Под руководством 

учителя организовывать 

свою деятельность:  

подготавливать рабочее место 

для работы с бумагой и 

картоном, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями обучающихся, 

в процессе выполнения 

изделия контролировать и при 

необходимости 

восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать 

рабочее место.  

Соблюдать технику безопасной 

работы инструментами и 

приспособлениями.  

Применять правила безопасной 

и аккуратной работы 

ножницами, клеем. Определять 

названия и назначение 

основных инструментов и 

приспособлений для ручного 

труд а (линейка, карандаш, 

ножницы, шаблон и др.), 

использовать их в 

практической работе.   
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размеров) с опорой на 

рисунки, графическую 

инструкцию, 

простейшую схему.  

Чтение условных 

графических 

изображений 

(называние операций,  

Под руководством учителя 

наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства бумаги 

(состав, цвет, прочность); 

определять виды бумаги по 

цвету, толщине, прочности. 

Осваивать  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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 

приспособления 

(ножницы, линейка, игла, 

гладилка, стека, шаблон и 

др.), их правильное, 

рациональное и 

безопасное 

использование.  

  

отдельные приѐмы работы с 

бумагой (сгибание и складывание, 

сминание, обрывание, склеивание, 

резание бумаги ножницами и др. ), 

правила безопасной работы, 

правила разметки деталей 

(экономия материала, 

аккуратность).  

Читать простые графические 

схемы изготовления изделия и 

выполнять изделие по заданной 

схеме под руководством учителя.  

Под руководством учителя 

анализировать конструкцию 

изделия, обсуждать варианты 

изготовления изделия, выполнять 

основные технологические 

операции ручной обработки 

материалов: разметку деталей, 

выделение деталей,  

формообразование деталей, сборку  

изделия и отделку изделия или его 

деталей по заданному образцу.  

Планировать свою деятельность с 

опорой на предложенный план в 

учебнике, рабочей тетради.  

Выполнять рациональную 

разметку (разметка на изнаночной 

стороне материала; экономия 

материала при разметке) 

сгибанием, по шаблону, на глаз и 

от руки, по линейке (как 

направляющему инструменту без 

откладывания размеров) с опорой 

на рисунки, графическую 

инструкцию, простейшую схему; 

выполнять выделение деталей 

способами обрывания, вырезания; 

выполнять сборку изделия с 

помощью клея и другими 

способами; выполнять отделку 

 



 

464  

  

изделия или его деталей 

(окрашивание, аппликация и др.).  

Анализировать декоративно- 

художественные возможности 

разныхспособов обработки бумаги,  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 например, вырезание деталей из 

бумаги и обрывание пальцами).  

В ходе беседы с учителем 

понимать  смысл понятий 

«конструирование», 

«изделие», «деталь изделия», 

«образец». Рассматривать и 

анализировать простые по 

конструкции образцы; 

анализировать простейшую 

конструкцию изделия: 

выделять детали, их форму, 

определять взаимное 

расположение, виды 

соединения.  

Иметь общее представление о 

конструкции изделия;  детали 

и части изделия, их взаимное 

расположение в общей 

конструкции.   

Изготавливать  изделия 

 с  использованием 

осваиваемых  

технологий. Под руководством 

учителя собирать  

плоскостную модель, 

объяснять способ сборки 

изделия.  
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Технологии 

работы с 

пластилином;  

  

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  

С помощью учителя 

организовывать рабочее место 

для работы с пластическими 

массами, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями, в процессе 

выполнения изделия 

проверять и восстанавливать 

порядок на рабочем месте; 

убирать рабочее место.  

Применять  правила безопасной 

и аккуратной работы со стекой.  

Определять названия и 

назначение основных 

инструментов и 

приспособлений для ручного 

труда, использовать их в 

практической работе. 

Наблюдать и называть 

свойства пластилина (или 

других используемых 

пластических масс): цвет, 

пластичность.  

Использовать стеки при работе 

с пластичными  
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  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.  

Рассматривать и анализировать 

образцы, варианты выполнения 

изделий, природные формы — 

прообразы изготавливаемых 

изделий. Анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную 

цель, отделять известное от 

неизвестного.  

Изготавливать изделия с опорой 

на рисунки, схемы и подписик 

ним.  

Выполнять лепку, используя 

различные способы лепки: 

конструктивный (лепка из 

отдельных частей), скульптурный 

(лепка из целого куска) и 

комбинированный.  

Использовать при лепке приѐмы 

работы с пластичными 

материалами (сплющивание, 

скручивание, разрезание, 

прищипывание и др.). Отбирать  

пластилин (пластическую массу) 

по цвету, придавать деталям 

нужную форму.  Использовать 

приѐмы выделения деталей 

стекой и другими 

приспособлениями.  

Использовать  пластические 

 массы  для соединения 

деталей.  

Выполнять  формообразование 

 деталей скатыванием, 

 сплющиванием, 

 вытягиванием, 

раскатыванием и др. Оценивать 

результат своей  

деятельности (качество изделия). 

Изготавливать изделия  по 

 образцу,  инструкции, 

собственномузамыслу. 

 Изготавливать конструкцию 

 по  слайдовому  плану 

 и/или заданным условиям.  

При изготовлении изделий 

применять общие правила 

создания предметов рукотворного 

мира:  
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  соответствие изделия 

обстановке, удобство 

(функциональность), 

прочность, эстетическая 

выразительность.  

Создавать простые 

фронтальные и объѐмные 

композиции из пластичных 

материалов с использованием 

освоенных технологий и 

правил. Осваивать умение 

работать в группе — 

изготавливать детали 

композиции и объединять их в 

единую композицию.  

 

технологии 

работы с 

природным 

материалом;  

Виды природных 

материалов (плоские 

— листья и объѐмные 

— орехи, шишки, 

семена, ветки). 

Приѐмы работы с 

природными 

материалами: подбор 

материалов в 

соответствии с 

замыслом, составление 

композиции, 

соединение деталей 

(приклеивание, 

склеивание с помощью 

прокладки, соединение 

с помощью 

пластилина или другой 

пластической массы).  

  

Под руководством учителя 

организовывать свою 

деятельность:  подготавливать 

рабочее место для работы с 

природным материалом,  

правильно и рационально 

размещать  

инструменты и материалы в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями обучающихся, 

в процессе выполнения 

изделия контролировать и при 

необходимости 

восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать 

рабочее место. Применять  

правила безопасной и 

аккуратной работы 

ножницами, клеем.  

Сравнивать и 

классифицировать собранные 

природные материалыпо их 

видам (листья, ветки, камни и 

др.).  

Объяснять свой выбор 

природного материала для 

выполнения изделий. 

Осознавать  необходимость  

бережного отношения к 

природе, окружающему 

материальному пространству.  

Отбирать природный материал 

в соответствии с выполняемым 

изделием.  

Библиотека ЦОК   
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Называть известные деревья и 

кустарники, которым 

принадлежит собранный 

природный материал. 

Сравнивать и 

классифицировать  
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  собранные природные материалы 

по их форме. Рассуждать о 

соответствии форм природного 

материала и известных 

геометрических форм.  

Сравнивать природные материалы 

по цвету, форме, прочности.  

Понимать особенности работы 

сприродными материалами. 

Использовать для подготовки 

материалов к работе технологии 

сушки растений.  

Изготавливать изделие с опорой 

на рисунки и подписи к ним. 

Обсуждать средства  

художественной выразительности. 

Выполнять практические  работы 

 с  природными 

материалами  (засушенные  листья 

 и  др.); изготавливать 

простые композиции.  

Изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и подписи к ним.  

Сравнивать композиции по 

расположению их центра.  

Узнавать центровую композицию 

по еѐ признакам (расположение 

композиции на основе).  

Анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, 

отделять  известное  от  

неизвестного.  

Осваивать  приѐмы сборки 

изделий из природных материалов 

(точечное наклеивание листьев на 

основу, соединение с помощью 

пластилина, соединение с 

помощью клея и ватной 

прослойки).  

Узнавать, называть, выполнять и 

выбирать технологические  приѐмы 

 ручной  обработки 

материалов в зависимости от их 

свойств.  
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  Применять на практике 

различные приѐмы работы с 

природными материалами: 

склеивание, соединение и 

др. Выполнять изделия с 

использованием различных 

природных материалов.  

Использовать природный 

материал для отделки 

изделия.  

Применять правила и 

технологии использования 

природных форм в 

декоративно-прикладных 

изделиях.  

Анализировать  и  оценивать 

результат  своей  

деятельности (качество 

изделия).  

 

технологии  

работы с  

текстильными 

материалами  

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.  

Под руководством учителя 

организовывать свою 

деятельность:  

подготавливать рабочее 

место для работы с 

текстильными материалами, 

правильно и рационально 

размещать инструменты и 

материалы в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

обучающихся, в процессе 

выполнения изделия 

контролировать и при 

необходимости 

восстанавливать порядок на 

рабочем месте.  

Убирать рабочее место. Под 

руководством учителя 

применять правила 

безопасной и аккуратной 

работы ножницами, иглой и 

др.  

Определять названия и 

назначение основных 

инструментов и 

приспособлений для ручного 

труда (игла, ножницы, 

напѐрсток, булавка, пяльцы), 

использовать впрактической 

работе иглу, булавки, 

Библиотека ЦОК  
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ножницы.  

Знать строение иглы, 

различать виды швейных 

приспособлений, виды игл, 

их назначение, различия в 

конструкциях, применять 

правила хранения игл и 

булавок.  

 

  Знать виды ниток (швейные, 

мулине), их назначение.  

Исследовать строение 

(переплетение нитей) и общие 

свойства нескольких видов тканей 

(сминаемость, прочность), 

сравнивать виды тканей между 

собой и с бумагой.  

Определять лицевую и изнаночную 

стороны ткани.  

Выбирать виды ниток в 

зависимости от выполняемых работ 

и назначения.  

Отбирать инструменты и 

приспособления для работы с 

текстильными материалами.  

Соблюдать  правила безопасной 

работы иглой и булавками.  

Выполнять подготовку нитки и 

иглы к работе: завязывание узелка, 

использование приѐмов 

отмеривания нитки для шитья, 

вдевание нитки в иглу.  

Знать понятия «игла — швейный 

инструмент», «швейные 

приспособления», «строчка»,  

«стежок», понимать назначение 

иглы.  

Использовать приѐм осыпания 

края ткани, выполнять прямую 

строчку стежков и варианты 

строчки прямого стежка (перевивы 

«змейка», «волна», «цепочка»). 

Понимать назначение изученных 

строчек (отделка, соединение 

деталей).  

Узнавать, называть, выполнять и 

выбирать технологические  приѐмы 

 ручной  обработки 

материалов в зависимости от их 

свойств.  
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Использовать  различные виды 

строчек, стежков в декоративных 

работах для (отделки) оформления 

изделий.  

Выполнять разметку линии 

строчки мережкой.  

 

  Выполнять  выделение 

 деталей  изделия 

ножницами.  

Расходовать экономно ткань и 

нитки при выполнении 

изделия.   

Понимать значение и 

назначение вышивок.  

Выполнять строчку прямого 

стежка.  

Изготавливать изделия на 

основе вышивки строчкой 

прямогостежка. Наблюдать и 

сравнивать иглы, булавки и 

другие приспособленияпо 

внешнему виду и их 

назначению. Обсуждать 

варианты выполнения 

работы, понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

открывать новое  

знание и практическое 

умение через тренировочные 

упражнения (отмеривание 

нитки для шитья, вдевание 

нитки в иглу).  
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3.  

Конструирование 

и моделирование 

(10  

ч):  

— 

конструи 

рование и 

моделиро вание 

из бумаги, 

картона,  

пластичных  

материалов,  

природных и 

текстильных 

материалов  

Простые и объѐмные 

конструкции из разных 

материалов 

(пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) 

и способы их 

создания.  

Общее представление 

о конструкции 

изделия; детали и 

части изделия, их 

взаимное 

расположение в общей 

конструкции.  

Способы соединения 

деталей в изделиях из 

разных материалов.  

Образец, анализ 

конструкции образцов 

изделий, изготовление 

изделий по образцу, 

рисунку.  

Конструирование по 

модели (на плоскости). 

Взаимосвязь 

выполняемого 

действия и результата.   

Элементарное 

рогнозирование  

Иметь общее представление 

о конструкции изделия, 

детали и части изделия, их 

взаимном расположении в 

общей конструкции; 

анализировать конструкции 

образцов изделий, выделять 

основные и дополнительные  

детали конструкции, 

называть их форму и способ 

соединения; анализировать 

конструкцию изделия по 

рисунку, фотографии, схеме.  

Изготавливать простые и 

объѐмные конструкции из 

разных материалов 

(пластические массы, бумага, 

текстиль и др.), по модели 

(на плоскости), рисунку.  

Использовать в работе 

осваиваемые способы 

соединения деталей в 

изделиях из разных 

материалов.  

Определять порядок 

действий в зависимости от 

желаемого /необходимого 

результата; выбирать способ 

работы с опорой научебник 

или рабочую  

Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41ac 

44  

 

 порядка действий в 

зависимости от 

желаемого/ 

необходимого 

результата; выбор 

способа работы в 

зависимости от 

требуемого результата  

замысла.  

тетрадь  в 

 зависимости  от 

 требуемого 

результата/замысла  

 

4.  

Информационно- 

коммуникативные 

технологии  

(2 ч)  

Демонстрация 

учителем готовых 

материалов на 

информацио нных 

носителях.  

Информация.  

Виды информации.  

Анализировать  готовые 

 материалы, 

представленные учителем 

наинформационных 

носителях.  

Выполнять простейшие 

преобразования информации 

(например, перевод 

текстовой информации в 

рисуночную и/или 

табличную форму)  

Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41ac4 
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  2 класс      

1.  

Технологии, 

профессии и  

производства  

(8 ч)  

Рукотворный мир — 

результат труда 

человека.  

Элементарные 

представления о 

босновном принципе 

создания мира вещей: 

прочность конструкции, 

удобство 

использования, 

эстетическая 

выразительность.  

Средства 

художественной 

выразительности 

(композиция, цвет, тон 

и др.).  

Изготовление изделий с 

учѐтом данного 

принципа. Общее 

представление о 

технологичес ком 

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  

Выбирать  правила  

безопасной работы, выбирать 

инструменты и 

приспособления в 

зависимости от технологии 

изготавливаемых изделий.  

Изучать  возможности 

использования изучаемых 

инструментов и 

приспособлений людьми 

разных профессий.  

Организовывать рабочее 

место в зависимости от вида 

работы.  

Рационально размещать на 

рабочем месте материалы и 

инструменты;  

владеть  правилами 

безопасного использования 

инструментов.  

Изучать  важность  

подготовки, организации, 

уборки, поддержания 

порядка рабочего места 

людьми разных профессий.  

Формировать общее понятие 

о материалах, их 

происхождении.  

Изготавливать   

 изделия    из 

 различных  материалов,  

использовать свойства 

материалов при работе над 

изделием.  

Подготавливать материалы к 

работе.  
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 изделия; проверка 

изделия в действии, 

внесение необходимых 

дополнений и изменений.  

Изготовление изделий из 

различных материалов с 

соблюдением этапов 

технологического 

процесса.  

Традиции и 

современность. Новая 

жизнь  древних 

 профессий. 

Совершенств ование 

ихтехнологичес ких 

процессов.  

Мастера и их профессии; 

правила мастера.  

Культурные  традиции. 

Элементарная 

 творческая  и 

проектная деятельность 

(создание замысла,  его 

 детализация  и 

воплощение).  

Несложные  коллективные,  

групповые проекты  

Формировать элементарные 

представления об основном 

принципесоздания мира вещей: 

прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая 

выразительность.  

Изготавливать  изделия 

 с  учѐтом 

 данного принципа.  

Использовать при работе над 

изделием средства 

художественной выразительности 

(композиция, цвет, тон и др.). 

Рассматривать использование 

принципа создания вещей, средств 

художественной выразительности 

в  различных  отраслях 

 и  профессиях. 

Формировать  общее   

 представление  о 

технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения 

 изделия;  выстраивание 

последовательности практических 

действий и  

технологических операций; подбор  

материалов и инструментов;  

экономная разметка; обработка  с целью  

получения (выделения)  

деталей, формообразование 

деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в 

действии,внесение необходимых 

дополнений и изменений.  

Выполнять отделку в соответствии 

с особенностями 

декоративныхорнаментов разных 

народов России (растительный, 

геометрический и другие 

орнаменты).  

Изучать особенности 

профессиональной деятельности 

людей,связанной с изучаемым 

материалом.  

Приводить примеры традиций и 

праздников народов России, 

ремѐсел, обычаев и производств, 

связанных с изучаемыми 

материалами и  
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  производствам.   

2.  

Технологи и 

ручной 

обработки   

материалов 

(14 ч):  

—  

технологии 

работы с 

бумагой и 

картоном;  

Многообразие 

материалов, их свойств 

и  их практическое 

применение в жизни.  

Исследование и 

сравнение элементарных 

физических, 

механических и 

технологичес ких 

свойств различных 

материалов.  

Выбор материалов по их 

декоративно- 

художественным и 

конструктивным 

свойствам.  

Называние и 

выполнение основных 

технологических 

операций ручной 

обработки материалов в 

процессе изготовления 

изделия: разметка 

деталей (с помощью 

линейки (угольника, 

циркуля), 

формообразование 

деталей (сгибание, 

складывание тонкого 

картона и плотных 

видов бумаги и др.), 

сборка изделия 

(сшивание).  

Подвижное соединение.  

Деталей изделия.  

Использование 

соответствующих 

способов обработки 

материалов в 

зависимости от вида и 

назначения изделия. 

Виды условных 

графических 

изображений: рисунок, 

простейший чертѐж, 

эскиз, схема.  

Чертѐжные 

инструменты—линейка  

(угольник, циркуль).  

По заданному образцу 

организовывать свою 

деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с 

бумагой и картоном, правильно  

и рационально размещать 

инструменты и материалы в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями обучающихся, 

под контролем учителя в 

процессе выполнения изделия 

контролировать и при 

необходимости 

восстанавливать порядок на 

рабочемместе; убирать рабочее 

место.  

Применять правила 

рационального и безопасного 

использования чертѐжных 

инструментов (линейка, 

угольник, циркуль).  

Определять названия и 

назначение основных 

инструментов и 

приспособлений для ручного 

труда, использовать их в 

практической работе.  

Наблюдать,  сравнивать, 

сопоставлять  свойства бумаги 

(состав, цвет, прочность); 

определять виды бумаг.  

Называть особенности 

использования различных 

видов бумаги.  

С помощью учителя выбирать 

вид бумаги для изготовления 

изделия.  

Осваивать отдельные  приѐмы 

работы с бумагой, правила 

безопасной работы,правила 

разметки деталей.  

Наблюдать за изменением 

свойств бумаги и картона при 

воздействии внешних факторов 

(например, при сминании, 

намачивании), сравнивать 

свойства бумаги и картона; 

обсуждать результаты 

Библиотека  ЦОК  
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Их функциональное 

назначение, 

конструкция. Приѐмы 

безопасной работы 

колющими (циркуль)  

наблюдения, коллективно 

формулировать вывод: каждый 

материал обладает 

определѐнным набором 

свойств,  

 

 инструментами.  

Технология  обработки 

 бумаги  и 

картона.  

Назначение линий 

чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, 

размерная).  

Чтение  условных 

 графических 

изображений.  

Построение прямоугольн 

ика 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.  

Использование 

 измерений, 

вычислений  и 

 построений  для 

решения практических 

задач. Сгибание и 

складывание тонкого 

картона и плотных видов 

бумаги — биговка. 

 Подвижное 

 соединение деталей 

 на  проволоку, 

 толстую нитку.  

Технология обработки 

текстильных материалов. 

 Строение  ткани 

(поперечное  и 

 продольное 

направление нитей).  

Ткани  и  нитки 

 растительного 

происхожде ния 

(полученные на основе 

которые необходимо учитывать 

при выполнении изделия; не из 

всего можно сделать всѐ.  

Различать виды условных 

графических изображений: 

рисунок, простейший чертѐж, 

эскиз, схема.  

Использовать в практической 

работе чертѐжные инструменты — 

линейку (угольник, циркуль), знать 

их функциональное назначение, 

конструкцию.  

Читать графическую чертѐжную 

документацию: рисунок, 

простейший чертѐж, эскиз и схему 

с учѐтом условных обозначений. 

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 помощью линейки 

(угольника, циркуля), выделение 

деталей, формообразование 

деталей (сгибание, складывание 

тонкого картона и плотных видов 

бумаги), сборку изделия 

(склеивание) и отделку изделия 

или его деталей по заданному 

образцу и самостоятельно при 

выполнении изделия в изученной 

технике.  

Выполнять подвижное соединение 

деталей изделия на проволоку, 

толстую нитку.  
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натурального сырья).  

Виды ниток (швейные, 

мулине). Трикотаж, 

нетканые материалы  

(общее представление), 

его строение  

Планировать свою деятельность по 

предложенному в учебнике, 

рабочей тетради образцу.  

 

 и основные свойства.  

Варианты строчки 

прямого стежка 

(перевивы, наборы) и/или 

строчка косого стежка и 

еѐ варианты (крестик, 

стебельчатая, ѐлочка). 

Лекало.  

 Разметка  с помощью 

 лекала  

(простейшей выкройки). 

Технологическая  

последовательность 

изготовления несложного 

швейного (разметка 

деталей, выкраивание 

деталей, отделка деталей, 

сшивание деталей). 

Использование 

дополнительных 

материалов (например, 

проволока, пряжа, бусины 

и др.) изделия   

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 симметричных форм 

(«гармошка», надрезы, 

скручивание и др.).  

При выполнении  операций  

разметки и сборки деталей 

использовать особенности работы 

с тонким картоном  и плотными  

видами бумаги, выполнять 

биговку.  

Изготавливать изделия в технике 

оригами.  

Знать  правила 

 создания  гармоничной 

композиции в формате листа, 

простые способы пластического 

 формообразования  в 

конструкциях из бумаги 

(«гармошка», надрезы, 

скручивание и др.).  

Понимать общие правила создания 

предметов рукотворного  мира: 

 соответствие  изделия 

обстановке,  удобство 

 использования 

(функциональность), 

 эстетическая 

выразительность,  прочность 

 конструкции, 

руководствоваться  ими  в 

 практической деятельности;  

Использовать при выполнении 

изделий средства художественной 

выразительности (композиция,  

цвет, тон и др.)  
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—  

Технологии 

работы с 

пластичными 

материалами;  

  По заданному образцу 

организовывать свою 

деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с 

пластичными материалами, 

правильно  и  рационально 

размещать  инструменты  и 

материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями, 

под контролем учителя в процессе 

выполнения изделия проверять и  

Библиотека ЦОК   

  

 

  восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать рабочее 

место.  

 

—  

технологии  

работы с 

природным 

материалом;  

  По заданному образцу 

организовывать свою 

деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с 

природным материалом, правильно  

и рационально размещать 

инструменты и 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.  

Рассматривать природные 

материалы и образцы изделий (в 

том числе иллюстративного ряда, 

фото и видео материалов); 

выбирать природные материалы 

для композиции.  

Узнавать  и  называть 

 свойства  природных 

материалов.  

Сравнивать природные материалы 

по цвету, форме, прочности.   

Сравнивать природные материалы 

по их свойствам и способам 

использования.  

Выбирать материалы в соответствии 

с заданными критериями.  

Рассматривать природные 

материалы и образцы изделий (в 

том числе иллюстративного ряда, 

фото и видео материалов); 

Библиотека ЦОК 

Ошибка! 

Недопустимый 

объект 

гиперссылки.  
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обсуждать правила  и технологии 

использования природных форм в 

декоративно-прикладных 

изделиях; использовать 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 

технологические  приѐмы 

 ручной  обработки 

материалов в зависимости от их 

свойств.  

Выполнять изделия 

сиспользованием различных 

природных материалов.  

Выполнять  сборку  изделий 

 из  природных материалов 

при помощи клея и пластилина.  

Составлять  композиции  по 

 образцу,  в соответствии с 

собственным замыслом, используя 

различные техники и материалы  
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—  

Технологии 

работы с 

текстильными 

материалами  

  По заданному образцу 

организовывать  свою  

деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с 

бумагой и картоном, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и 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.  

Под руководством учителя 

применять правила безопасной и 

аккуратной работы ножницами, 

иглой, клеем.  

Определять названия и назначение 

основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда 

(игла, булавка, ножницы, 

напѐрсток), использовать их в 

практической работе.   

Знать строение иглы, различать 

виды швейных приспособлений, 

виды игл,  их  назначение, различия 

в конструкциях, применять правила 

хранения игл и булавок.  

Сравнивать различные виды нитей 

для работы с тканью и изготовления 

других изделий.  
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  Наблюдать строение ткани 

(поперечное и продольное 

направлениенитей), ткани и нитки 

растительного происхождения 

(полученныена основе 

натурального сырья), различать 

виды натуральных тканей: 

хлопчатобумажные, шѐлковые, 

шерстяные, их происхождение, 

сравнение образцов.  

Определять лицевую и изнаночную 

стороны тканей (кроме шерстяных). 

С помощью учителя: наблюдать и 

сравнивать ткань, трикотаж, 

нетканые материалы по строению и 

материалам основ; нитки, пряжу, 

образцы тканей натурального 

происхождения, их конструктивные 

особенности.  

Классифицировать  изучаемые 

материалы (ткани, трикотаж, 

нетканые) по способу 

изготовления, нитям основ; нитки 

по назначению и происхождению, 

изучаемые материалы по сырью, из 

которого они изготовлены.  

Определять виды ниток: шѐлковые, 

мулине, швейные, пряжа, их 

использование.  

Определять под руководством 

учителя сырьѐ для производства 

натуральных тканей (хлопковые и 

льняные ткани вырабатывают из 

волокон растительного 

происхождения; шерстяные 

производят из волокна, 

получаемого из шерсти животных). 

Выбирать виды ниток и ткани в 

зависимости от выполняемых работ 

и назначения под руководством 

учителя.  

Соблюдать технологическую 

последовательность изготовления 

несложного швейного изделия 

(разметка деталей, выкраивание 

деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей).  

Составлять план предстоящей 

практической  
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  работы и работать по 

составленному плану. 

Самостоятельно анализировать 

образцы изделий по памятке, 

выполнять работу по 

технологической карте.  

Выполнять разметку  с 

помощью  лекала  

(простейшей выкройки).  

Выполнять выкраивание деталей 

изделия при помощи ножниц.  

Расходовать экономно ткань и 

нитки при изготовлении изделия. 

Понимать особенности разметки 

деталей кроя и резания (раскрой) 

ткани и по лекалу (или выкройке). 

Использовать приѐмы работы с 

нитками (наматывание, сшивание, 

вышивка).  

Различать виды ниток, сравнивать 

их свойства (цвет, толщина).  

Соединять детали кроя изученными 

строчками. Использовать при 

выполнении изделий нетканые 

материалы (флизелин, синтепон, 

ватные диски), знать их строение, 

свойства.  

Выполнять отделку деталей 

изделия, используя строчки 

стежков, а также различными 

отделочными материалами.  

Оценивать  результат  своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и выкраивания 

деталей, аккуратность сшивания, 

общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной 

формы).  

Составлять план работы, работать 

по технологической карте.  

Использовать в практической 

работе варианты строчки прямого 

стежка и строчки косого стежка. 

Знакомиться с вышивками разных 

народов  

России.  
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  Использовать 

дополнительные материалы 

при работе над изделием.  

Осуществлять контроль 

выполнения работы над 

изделием пошаблонам  и  

лекалам. Решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через 

наблюдение,обсуждение, 

исследование (ткани и 

трикотаж, нетканые полотна, 

натуральные ткани, виды 

ниток и их назначение, 

лекало, разметка по лекалу, 

способы соединения деталей 

из ткани, строчка косого 

стежка и еѐ варианты).  

Корректировать изделие при 

решении поставленных 

задач: его конструкцию, 

технологию изготовления.   

 

3.  

Конструи 

рование и 

моделиров ание  

(10 ч):  

—  

конструирование 

и моделирование 

из  

бумаги, картона, 

пластичных 

материалов,  

природных и 

текстильных 

материалов  

Основные и 

дополнительные 

детали. Общее 

представление о 

правилах создания 

гармоничной 

композиции. 

Симметрия, способы 

разметки и 

конструирования 

симметричных 

форм.  

Конструирование и 

моделирование 

изделий из 

различных 

материалов по 

простейшему 

чертежу или эскизу. 

Подвижное 

соединение деталей 

конструкции.   

Внесение 

 элементарных 

конструктивных 

 изменений  и 

дополнений в 

изделие.  

Выделять основные и 

дополнительные детали 

конструкции, называть их 

форму и определять способ 

соединения; анализировать 

конструкцию изделия по 

рисунку, фотографии, схеме 

и готовому образцу; 

конструировать и 

моделировать изделия из 

различных материалов по 

простейшему чертежу или 

эскизу.  

Вносить элементарные 

конструктивные изменения и 

дополнения 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. При 

выполнении практических 

работ учитывать правила 

создания гармоничной 

Библиотека ЦОК  
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композиции. 

Конструировать 

симметричные формы, 

использовать способы 

разметки таких форм при 

работе над конструкцией.  

Учитывать основные 

принципы создания 

конструкции: прочность и 

жѐсткость.  

 4.  Демонстрац ия учителем готовых  Осуществлять поиск информации, в том числе в Библиотека ЦОК  

Информационно- материалов на информационных Интернете под руководством 

взрослого. https://m.edsoo.ru/7f41ac4 коммуник ативные носителях. Поиск информации. 

Анализировать готовые материалы, 4 технологии Интернет как источник информации. 

представленные учителем на информационных  

 (2 ч)  носителях.  

Понимать,  анализировать  информацию, 

представленную в учебнике в разных формах. Воспринимать 

книгу как источник информации. Наблюдать, анализировать и 

соотносить разные информационные объекты в учебнике 

(текст, иллюстративный  материал,  текстовый  и/или 

слайдовый план) и делать  простейшие выводы.  

  

 

 

3 КЛАСС      

 1.  Непрерывность  процесса  Соблюдать правила безопасной работы, выбор Библиотека  ЦОК  

Технологии, деятельностного освоения мира инструментов и приспособлений в 

зависимости от https://m.edsoo.ru/7f41ac44 профессии и человеком и создания культуры. 

технологии изготавливаемых изделий.  

производства  Материальные  и  духовные 

 Изучать возможности использования изучаемых (8 

ч)  потребности человека как движущие 

 инструментови приспособлений людьми разных 

силы прогресса.  профессий.  

Разнообразие творческой трудовой 

Самостоятельно организовывать 

рабочее место в деятельности в 

современных зависимости отвида 

работы и выбранных условиях. 

материалов. Поддерживать порядок во 

время Разнообразие предметов работы; 

убирать рабочее место по окончании 

рукотворного мира: архитектура, 

практической работы. техника, 

предметы быта и Изучать важность 

подготовки, организации, декоративно-
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прикладного искусства. уборки, 

поддержания порядка рабочего места 

Современные производства и людьми 

разных профессий.  

профессии, связанные с обработкой 

 Использовать свойства материалов 

при работе над материалов, 

 аналогичных  изделиями. 

используемым  на  уроках 

 Учитывать при работе над 

изделием общие технологии. 

 правила создания предметов 

рукотворного мира:  

 

 Общие правила создания 

предметов рукотворного 

мира: соответствие 

формы, размеров, 

материала и внешнего 

оформления изделия его 

назначению.  

Стилевая гармония в 

предметном ансамбле; 

гармония предметной и 

окружающей среды 

(общее представление).  

Мир современной 

техники. 

Информационно- 

коммуникационные 

 технологии в 

жизни современного 

человека.  

Решение человеком 

инженерных задач на 

основе изучения 

природных законов — 

жѐсткость конструкции  

(трубчатые  сооружения, 

треугольник  как 

 устойчивая 

геометричес кая форма и 

др.).  

Бережное  и 

 внимательное 

отношение к природе как 

источнику сырьевых 

ресурсов и идей для 

технологий будущего. 

Элементарная творческая 

соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления 

изделия его назначению, стилевая 

гармония в предметном ансамбле; 

гармония предметной и 

окружающей среды  

(общее представление).  

Рассматривать  варианты решения 

человеком конструкторских 

инженерных задач (различные 

отрасли, профессии) на основе 

изучения природных законов— 

жѐсткость конструкции (трубчатые 

сооружения; треугольник как 

устойчивая геометрическая форма).  

Определять самостоятельно этапы 

изготовления изделия на основе 

анализа готового изделия, 

текстового и/или слайдового плана, 

работы с технологической картой.  

Отбирать материалы и 

инструменты, необходимые для 

выполнения изделия в зависимости 

от вида работы, заменять их (с 

помощью учителя).  

Анализировать  устройство  

изделия, определять в нѐм детали и 

способыих соединения.  

Рассматривать  разнообразие 

творческой трудовой деятельности 

в современных условиях.  

Приводить примеры традиций и 

праздников народов России, 

ремѐсел, обычаев и производств, 

связанных с изучаемыми 

материалами и производствами.  
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 и  проектная 

деятельность.  

Коллективные, 

 групповые  и 

индивидуальные проекты 

в рамках изучаемой 

тематики.  

Совместная работа в 

малых группах, 

осуществление 

сотрудничества; 

распределение работы, 

выполнение социальных 

ролей  

(руководитель/лидер и 

подчинѐнный)  

 

2.  

Технологии 

ручной 

обработки 

материало в 

(10 ч):  

—  

технологии 

работы с 

бумагой и 

картоном;  

Некоторые (доступные 

в обработке).  

Виды искусственн ыхи  

синтетически х 

материалов.  

Разнообразие 

технологий и способов 

обработки материалов 

в различных видах  

изделий; сравнительн 

ый анализ технологий 

при использовани и 

того или иного 

материала (например, 

аппликация из бумаги 

и ткани, коллаж и др.). 

Выбор материалов по 

их декоративно-

художественным и 

технологическим 

свойствам, 

использование 

соответствующих 

способов обработки 

материалов в 

зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и 

приспособления 

(циркуль, угольник, 

канцелярский  нож, 

шило, и др.); 

называние и 

Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с 

бумагой и картоном, 

правильно и рационально 

размещать инструменты и 

материалы в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

обучающихся; под контролем 

учителя в процессе 

выполнения изделия 

контролировать и при 

необходимости 

восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать 

рабочее место.  

Применять правила 

рационального и безопасного 

использования инструментов 

(угольник, циркуль, игла, 

шило и др.). Определять 

названия и назначение 

основных инструментов и 

приспособлений для ручного 

труда и выбирать 

необходимые инструменты и 

приспособления для 

выполнения изделий. 

Наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства 

изучаемых видовбумаги 
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выполнение приѐмов 

их рационального и 

безопасного 

использования.  

Углубление общих 

представлений о 

технологичеком 

процессе (анализ 

устройства и 

назначения изделия; 

выстраивание 

последоватеьности 

практических действий 

и технологических 

операций; подбор 

материалов и 

инструментов; 

экономная  разметка 

материалов; обработка 

с целью получения 

деталей, сборка, 

отделка изделия; 

проверка изделия в 

действии, внесение 

необходимых 

дополнений  

(состав, цвет, прочность); 

определять виды бумаги и 

картона (гофрированный, 

толстый, тонкий, цветной и 

др.).  

Самостоятельно выбирать  

вид бумаги для изготовления 

изделия и объяснять свой 

выбор. Использовать 

свойства бумаги и 

картонапри изготовлении 

объѐмных изделий, создании 

декоративных композиций.  

Осваивать отдельные 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 

изготовления изделия и 

выполнять изделие по 

заданному чертежу под 

руководством учителя. 

Выполнять несложные 

расчѐты размеров деталей  

 

 и изменений).Биговка 

(рицовка). Изготовление 

объѐмных изделий из 

развѐрток.  

Преобразова ние 

развѐрток.  

Несложных  форм.  

Технология обработки 

бумаги и картона.  

Виды картона 

(гофрирован ный, 

толстый, тонкий, цветной 

и др.). Чтение  и 

 построение 

 простого чертежа/ 

эскиза развѐртки изделия. 

Разметка  деталей 

 с  опорой 

 на простейший 

чертѐж, эскиз.  

Решение  задач  на 

изделия, ориентируясь на образец, 

эскиз или технический рисунок. 

Выстраивать простые 

чертежи/эскизы развѐртки изделия. 

Выполнять разметку деталей с 

опорой на простейший чертѐж, 

эскиз. Решать задачи на внесение 

необходимых  дополнений и 

изменений в схему, чертѐж, 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 

последовательности практических 

действий и технологических 

операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения 
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 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 вариантов 

строчки косого 

 стежка 

 (крестик, 

стебельчатая и др.) и/или 

вариантов строчки 

 петельного 

 стежка  для 

соединения  деталей 

 изделия  и 

отделки.  

Пришивание пуговиц (с 

двумя- четырьмя 

отверстиями).  

Изготовление швейных 

изделий из  

деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия 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 деталей: на 

достраивание, придание новых 

свойств конструкции в 

соответствии с 

новыми/дополненными 

требованиями.  

Выполнять сборку узлов и 

конструкций с подвижным и 

неподвижным соединением 

деталей.  

 

 нескольких деталей.  

Использование 

 дополнительных 

материалов.  

Комбинирование 

разных материалов  

в одном изделии  

Изготавливать несложные 

конструкции изделий из 

бумаги и картона по 

рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу 

и доступным  заданным  

условиям.  

Применять разнообразные 

технологии и способы 

обработки материалов в 

различных видах изделий; 

проводить сравнительный 

анализ технологий при 

использовании того или 

 



 

490  

  

иного материала.  

Применять общие правила 

создания предметов 

рукотворногомира: 

 соответствие  формы, 

размеров, материала и 

внешнего оформления 

изделия его назначению.  

Следовать общему 

представлению о стилевой 

гармонии в предметном 

ансамбле; гармонии 

предметной и окружающей 

среды. Понимать 

технологический и 

практический смысл  

различных видов соединений 

в  

технических сооружениях, 

использовать их при 

решении простейших 

конструкторских задач 

внесение необходимых 

дополнений и изменений в 

схему, чертѐж, эскиз.  

—  

технологии 

работы с 

пластичными 

материалами;  

  Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность: 

подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой 

и картоном, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями; под 

контролем учителя  в 

процессе выполнения 

изделия проверять и 

восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать 

рабочее место. 

Организовывать рабочее 

место в зависимости от 

конструктивных 

особенностей изделия.  

Планировать практическую 

работу и работать по  

Библиотека ЦОК  
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  составленномуплану. Отбирать 

необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой выбор.  

Обобщать (называть) то новое, что 

освоено. Применять правила 

безопасной и аккуратной работы со 

стекой.  

Использовать свойства (цвет, 

состав, пластичность) пластичных 

материалов при выполнении 

изделий. Объяснять значение 

использования пластичных 

материалов в жизни человека.  

Выбирать материал в зависимости 

от назначения изделия.  

Наблюдать за использованием 

пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека. 

Самостоятельно  анализировать 

образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); изготавливать 

изделия с опорой на рисунки, 

инструкции, схемы.  

Выполнять отделку и изделия или 

его деталей по собственному 

замыслу с учѐтом общей идеи и 

конструктивных особенностей 

изделия.  

Выбирать и применять при работе 

над изделиями приѐмы работы с 

пластичными материалами.  

Использовать разные способы 

лепки.  

Использовать  пластилин для 

отделки изделий и его деталей.  

Использовать технологию 

выполнения объѐмных изделий — 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления.  

Оценивать результаты своей работы 

и работы одноклассников (качество, 

творческие находки, 

самостоятельность).  
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С помощью учителя наблюдать 

и сравнивать различные 

рельефы, скульптуры  по 

сюжетам, назначению, 

материалам, технологию 

изготовления изделий из 

одинаковых  материалов. 

Знакомиться с видами рельефа: 

контррельеф, барельеф, 

горельеф, приѐмами получения 

рельефных изображений 

(процарапывание, вдавливание, 

налеп и др.).  

Решать конструкторско- 

технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, 

пробные упражнения (откуда 

скульпторы черпают свои идеи, 

берут материалы для скульптур, 

какие  

используют  средства 

 художественной  

выразительности)  

 

—  

технологии 

работы    с 

природным 

материалом;  

  Самостоятельно  

организовывать свою 

деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы  с 

природным материалом, 

правильно и рационально   

размещать инструменты и 

материалы в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями обучающихся; 

под контролем учителя в 

процессе выполнения изделия 

контролировать и при 

необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; 

убирать  рабочее место.  

Узнавать и называть основные 

материалы и их свойства, 

происхождение, применение в 

жизни. Сравнивать свойства 

природных материалов и на 

основе полученных выводов 

отбирать материал для 

выполнения изделий. 

Использовать свойства 

природных материалов при 

изготовлении объѐмных 

изделий, создании 
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декоративных композиций.  

Выбирать материалы в 

соответствии с заданными 

критериями к выполненным 

простейшим  

 

  чертежам, эскизам, наброскам.  

Самостоятельно подбирать, 

обрабатывать и хранить 

природные материалы для 

дальнейшего использования при 

выполнении изделий. 

Выполнять и выбирать 

технологические приѐмы ручной 

обработкиматериалов в 

зависимостиот их свойств.  

Применять на практике 

различные приѐмы работы с 

природными материалами.  

Использовать при выполнении и 

отделке изделий различные 

природные материалы.  

Выполнять сборку изделий из 

природных материалов, 

используя для соединения 

деталей клей и пластилин  

 

—  

технологии 

работы с  

текстильными 

материалами  

  Выполнять отделку изделия из 

природных материалов, 

используя технологии росписи, 

аппликации.  

Самостоятельно организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать рабочее место 

для работы с бумагой и  

картоном,  правильно  и 

рационально  размещать 

инструменты и материалы в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями обучающихся, в 

процессе выполнения изделия 

самостоятельно контролировать 

и при необходимости 

восстанавливать порядок на 

рабочем месте. Самостоятельно 

применять правила безопасной и 

аккуратной работы ножницами, 

иглой, клеем. Определять и 

различать ткани, трикотаж, 

нетканое полотно.  

Знать особенности строения 

Библиотека  ЦОК  
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ткани, трикотажа, нетканого 

полотна.  

Самостоятельно выполнять 

практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, чертежи.  

 

  Понимать технологию 

обработки текстильных 

материалов.  

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 

замыслом, 

особенностями 

конструкции изделия. 

Подбирать ручные 

строчки (варианты 

строчки прямого и 

косого стежков) для 

сшивания и 

отделкиизделий.  

Выполнять раскрой 

деталей по готовым 

собственным 

несложным лекалам 

(выкройкам). Решать 

конструкторско- 

технологические задачи 

через наблюдения и 

рассуждения, 

упражнения.  

Выполнять  отделку 

 изделия 

 аппликацией, 

вышивкой и 

отделочными 

материалами.  

Работать над изделием в 

группах. Выполнять 

простейший ремонт 

изделий (пришивание 
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пуговиц). Изучать 

исторические народные 

ремѐсла, современные  

производства и 

профессии, связанные с 

технологиями обработки 

текстильных  

материалов  

3.  

Конструи 

рование и 

моделиров ание  

(12 ч):  

—  

работа  с  

«Конструктором»;  

Конструирование и 

моделирование изделий 

из различных материалов, 

в том числе наборов 

«Конструктор» по 

заданным условиям 

(техникотехнологическим, 

функциональным, 

декоративно-

художественным).  

Способы подвижного и 

неподвижного соединения 

деталей набора 

«Конструктор», их 

использование в 

изделиях;  

Использовать в 

практической работе 

основные инструменты 

и приспособления для 

ручного труда (гаечный 

ключ, отвѐртка), 

применять правила 

безопасной и 

аккуратной работы.  

Определять детали 

конструктора 

(площадки, планки, оси, 

кронштейны, уголки, 

колѐса, винты, гайки) и 

инструменты (отвѐртка, 

гаечный ключ), 

необходимые на каждом 

этапе сборки.  

Выделять крепѐжные 

детали (винт, болт, 

гайка).  

Сравнивать  свойства 

металлического и  

Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41ac44  

 

 жѐсткость  и 

устойчивость  

конструкции  

пластмассового 

конструкторов.  

Использовать приѐмы работы с 

конструктором: завинчивание 

и отвинчивание.  

Использовать виды 

соединения деталей 

конструкции — подвижное и 

неподвижное, различать 

способы подвижного и 

неподвижного соединения 

деталей наборов типа 

«Конструктор»,  их 

использование в изделиях, 

жѐсткость и устойчивость 

конструкции.  

Учитывать в практической 

работе техническое требование 
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к конструкции — прочность.  

Проводить опыт по видам 

соединений деталей набора 

типа «Конструктор»  

—  

конструирование 

и моделирование 

из  

бумаги, картона, 

пластичных  

материалов,  

природных и 

текстильных 

материалов  

Создание  простых 

 макетов  и 

моделей 

 архитектурных 

сооружений, 

технических устройств, 

бытовых конструкций.  

Выполнение заданий 

на доработку 

конструкций 

(отдельных узлов, 

соединений) с учѐтом 

дополнительных 

условий  

(требований).  

Использование 

 измерений  и 

построений  для 

 решения 

практических задач.  

Решение задач на 

мысленную 

трансформацию 

трѐхмерной 

конструкции в 

развѐртку (и  

наоборот)  

Конструировать и 

моделировать изделия из 

наборов. «Конструктор» по 

заданным условиям (технико-

технологическим, 

функциональным, 

декоративно-

художественным).  

Презентовать  готовое  

изделие. Оценивать  качество  

выполнения изделия по 

заданным критериям.  

Анализировать  конструкцию 

изделия по рисунку, простому 

чертежу, схеме, готовому 

образцу.  

Выделять  детали 

конструкции, называть их 

форму, расположение и 

определять  способ  

соединения.  

Составлять  план выполнения 

изделия.  

Конструировать  и  

моделировать изделия из 

различных материалов, в том 

числе с применением наборов 

«Конструктор» по заданным 

условиям (технико-

технологическим, 

функциональным, 

декоративно-

художественным).  

Повторять  в 

 конструкции  изделия 

конструктивные   

 особенности  реальных 

предметов и объектов.  

Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41ac44  
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  Создавать простые макеты 

и модели архитектурных 

сооружений, технических 

устройств, бытовых 

конструкций.  

Дорабатывать  конструкции 

(отдельных узлов, 

соединений) с учѐтом 

дополнительных условий 

(требований).  

Использовать измерения и 

построения для решения 

практических задач.  

Решать задачи на 

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. Назначение 

основных устройств 

компьютера для ввода, 

вывода и обработки 

информации. Работа с 

доступной информацией 

Различать, сравнивать 

источники информации, 

используемые человеком в 

быту:  телевидение,  радио, 

печатные издания, 

персональный компьютер и 

др.  

Понимать значение ИКТ в 

жизни современного 

человека.  

Использовать компьютер для 

поиска, хранения и 

воспроизведения 

информации.  

Осваивать правила набора 

текста, работу с 

программой MicrosoftWord 

(или другой), понимать еѐ 

назначение. Создавать и 

сохранять документ в 

программе MicrosoftWord 

(или другой), 

форматировать (выбор 

шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание 

абзаца) и печатать 

документ.  

Выполнять простейшие 

операции над готовыми 

файлами и папками 

(открывать, читать).  

Создавать небольшие 

Библиотека  ЦОК  
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(книги, музеи, беседы 

(мастер- классы) с 

мастерами, Интернет, 

видео, DVD) Работа с  

тексты, редактировать их. 

Воспринимать книгу как 

источник информации; 

наблюдать и соотносить 

разные информационные 

объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, 

текстовый план, слайдовый 

план) и делать выводы, 

умозаключения; 

самостоятельно  

 

 текстовым редактором 

Microsoft Word или 

другим.  

заполнять технологическую 

карту по заданному образцу.  

Различать основные источники 

(органы восприятия) 

информации, получаемой 

человеком. Работать с 

доступной информацией 

(книги, музеи, беседы (мастер-

классы) с мастерами, 

Интернет, видео, DVD). 

Выполнять преобразование 

информации, в том числе 

переводить текстовую 

информацию в табличную 

форму.  

Использовать при защите 

проекта информацию, 

представленную в учебнике в 

разных формах.  

 

4 КЛАСС- 34 часа      
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1. 

Технологи

и, 

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 и 

свойствами в 

различных отраслях и 

профессиях.  

Нефть как 

универсальное сырьѐ. 

Материалы, 

получаемые из нефти 

(пластик, стеклоткань, 

пенопласт и др.).  

Профессии, связанные с 

опасностями 

(пожарные, 

космонавты, химики и 

др.).  

Информационный мир, 

его место и влияние на 

жизньи деятельность 

людей. Влияние 

современных 

технологий и 

преобразующей 

деятельности человека 

на  

Соблюдать правила безопасной 

работы, выбирать инструменты 

и приспособления в 

зависимости от технологии 

изготавливаемых изделий.  

Рационально и безопасно 

использовать и хранить 

инструменты, с которыми 

ученики работают на уроках.  

Классифицировать 

инструменты по назначению: 

режущие, колющие, 

чертѐжные.  

Проверять и определять 

исправность инструментов. 

Изучать возможности 

использования изучаемых 

инструментови 

приспособлений людьми 

разных профессий. 

Самостоятельно 

организовывать рабочее место 

в зависимости от вида работы 

и выбранных материалов.  

Поддерживать порядок во 

время работы; убирать рабочее 

место по окончании 

практической работы. Изучать 

важность подготовки, 

организации, уборки, 

поддержания порядка рабочего 

места людьми разных 

профессий.  

Использовать свойства 

 материала  при  

 Библиотека ЦОК   
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500  

  

 окружающую среду, 

способы еѐ защиты.  

Сохранение и развитие 

традиций прошлого в 

творчестве современных 

мастеров. Бережное и 

уважительное отношение 

людей к культурным 

традициям. 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 

конструктивныхи 

технологических 

решений).  

Коллективные, 

групповые и 

индивидуальные проекты 

на основе содержания 

материала, изучаемого в 

течение учебного года.  

Использование 

комбинированных техник 

создания конструкций по 

заданным условиям в 

выполнении учебных 

проектов.  

изготовлении изделияи заменять 

материал на аналогичный по 

свойствам.  

Рассматривать возможности 

использования синтетических 

материалов с определѐнными 

заданными свойствами в 

различных отраслях и профессиях. 

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 

особенностями изделия. 

Определять этапы выполнения 

изделия на основе анализа образца, 

графической  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, 

использование 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  
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  народов России, ремѐсел, 

обычаев и производств, 

связанных с изучаемыми 

материалами и производствами.  

 

2. Технологии 

ручной 

обработки  

материалов  

6 часов  

—  

технологии  

работы с 

бумагой и 

картоном;  

Синтетические 

материалы — ткани, 

полимеры (пластик, 

поролон). Их свойства. 

Создание синтетических 

материалов  с 

 заданными 

свойствами.  

Использование 

 измерений, 

вычислений  и 

 построений  для 

решения 

 практических 

 задач. Внесение 

дополнений и изменений 

в условные графические 

изображения в 

соответствии с 

дополнительными/ 

изменѐнными 

 требованиями 

 к изделию.  

Технология обработки 

бумаги и картона.  

Подбор материалов в 

соответствии с 

замыслом, 

 особенностями 

конструкции изделия. 

Определение 

оптимальных 

 способов 

 разметки деталей, 

сборки изделия.  Выбор 

способов отделки.  

Комбинирование разных 

материалов в одном 

изделии.  

Совершенствование 

 умений выполнять 

разные способы разметки 

с  помощью 

 чертѐжных 

инструментов.   

Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с 

бумагой и картоном, правильно 

и рационально размещать 

инструменты и материалы в 

соответствиис 

индивидуальными 

особенностями обучающихся, в 

процессе выполнения изделия 

самостоятельно  

контролировать и при 

необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте. 

Осознанно соблюдать правила  

рационального и безопасного 

использования инструментов. 

Обосновывать использование 

свойств бумаги и картона при 

выполнении изделия.  

Осваивать отдельные новые 

доступные приѐмы работы с 

бумагой и картоном (например, 

гофрированная бумага и картон, 

салфеточная, креповая и др.).  

Читать графические схемы 

изготовления изделия и 

выполнять изделие по заданной 

схеме.  

Выполнять несложные 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 всхему, чертѐж, 

эскиз.  

Решать простейшие задачи, 
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Освоение  доступных 

художественных техник.   

Технология обработки 

текстильных  

требующие выполнения 

несложных эскизов развѐрток 

изделий с использованием 

условных обозначений.   

 

 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 

(выкройкам), 

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 

ихобработки в сравнении 

с освоенными 

материалами.  

Комбинированное 

использование разных 

Самостоятельно анализировать 

конструкцию изделия, обсуждать 

варианты изготовления изделия.  

Выполнять изделия на основе 

знаний и представлений о 

технологическом процессе; 

анализировать устройство и 

назначение изделия; выстраивать 

последовательность практических 

действий и технологических 

операций; подбирать материалы и 

инструменты; выполнять 

экономную разметку, обработку с 

целью получения деталей, сборку, 

отделку изделия, проверку изделия 

в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений.  

Планировать и изготавливать 

изделие с опорой на инструкцию 

 или  творческий  замысел; 

 при необходимости  вносить 

 коррективы  в выполняемые 

действия.  

Решать простейшие задачи 

рационализаторского характера по 

изменению конструкции изделия: 

на достраивание, придание новых 

свойств конструкции в связи с 

изменением функционального 

назначения изделия.  

Читать и анализировать 

графические схемы, чертежи 

развѐрток,технических рисунков 

изделий; создавать эскизы 

развѐрток по образцу и заданным 

условиям.  

Использовать сложные способы 

пластической обработки 

 бумагидля  создания   

 объѐмных  конструкций и 

сложных поверхностей  

(архитектурных объектов, бытовых 

предметов и пр.).  

Применять известные способы и 

приѐмы работы с пластичными 
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материалов  материалами для реализации  

 

  собственного замысла.  

Определять место того или иного 

пластичного материала в общем 

композиционном замысле и 

конструктивном решении.  

Изготавливать плоскостные и 

объѐмные изделия, модели, 

макеты сложных форм.  

Выполнять моделирование, 

понимать и создавать простейшие 

виды технической документации 

(чертѐж развѐртки, эскиз, 

технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу  

 

— 

технологи

и работы с  

пластичными 

материалами;  

  Самостоятельно организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для 

работы с пластичными 

материалами, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и материалыв 

соответствии с индивидуальными  

особенностями, в процессе 

выполнения изделия 

самостоятельно проверять и 

восстанавливать порядок на 

рабочем месте.  

Объяснять выбор использования 

пластичных материалов их 

конструктивной  и 

технологической 

необходимостью для конкретного 

изделия или сочетания с другими 

материалами.  

Наблюдать за декоративно-

прикладными возможностями 

использования пластических масс 

в творческих работах мастеров.  

Выбирать различные материалы 

по техническим, технологическим 

и декоративно-прикладным 

свойствам в зависимости от 

назначения изделия.  

Систематизировать знания о 

свойствах пластичных 

материалов. Самостоятельно 

анализировать образцы изделий: 

конструктивные особенности и 
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технологию изготовления;  

 

  изготавливать изделия по 

собственному замыслу.  

Иметь представление об 

используемых мастерами 

материалах в наиболее 

распространѐнных традиционных 

народных промыслахи ремѐслах, 

культурных традициях своего 

региона и России. Узнавать, 

называть, выполнять и выбирать 

технологические приѐмы ручной 

обработки материалов в 

зависимости от их свойств.  

Использовать пластические массы 

для изготовления сложных 

композиций (как для изготовления 

деталей, так и в качестве  

соединительного материала)  

 

— технологии 

работы  

с природным 

материалом;  

  Самостоятельно организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для 

работы с природным материалом, 

правильно и рационально 

размещать инструменты и 

материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

обучающихся, в процессе 

выполнения изделия 

самостоятельно контролировать и 

при необходимости 

восстанавливать порядок на 

рабочем месте. 

Систематизировать общие знания 

и представления о древесных 

материалах. Называть свойства 

природного материала—

древесины; сравнивать древесину 

по цвету, форме, прочности; 

сравнивать свойства древесины со 

свойствами других природных 

материалов; объяснять 

особенности использования 

древесины в 

декоративноприкладном 

искусстве и промышленности. 

Объяснять выбор видов 

природных материалов для 

изготовления изделий 
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декоративного и бытового 

характера.  

 

— технологии 

работы с другими 

доступными 

материалами  

    Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность: 

подготавливать рабочее 

место для работы с 

материалом по выбору 

учителя  

(например, пластик, 

поролон, пенопласт,  

соломка  или пластиковые 

трубочки и др.), правильно  и 

рационально размещать 

инструменты и материалы в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

обучающихся, в процессе 

выполнения изделия 

самостоятельно 

контролировать и при 

необходимости 

восстанавливать порядок на 

рабочем месте. Осознанно 

соблюдать правила 

рационального и 

безопасного использования 

инструментов.  

Наблюдать и исследовать 

свойства выбранного 

материала в сравнении со 

свойствами ранее изученных 

материалов (бумаги,картона, 

природного материала  и  

др.).  В ходе исследования 

определять способы 

разметки, выделенияи 

соединения деталей, 

выполнения сборки и 

отделки изделия с учѐтом 

ранее освоенных умений  
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3.  

Конструирование 

и моделирование  

(10 ч): — 

работа  

с 

«Конструктором»  

Современные 

требования к 

техническим 

устройствам 

(экологичность, 

безопасность, 

эргономичность и др.).  

Конструирование и 

моделирование 

изделий из различных 

материалов, в том 

числе наборов 

«Конструктор» по 

проектному заданию 

или собственному 

замыслу. Поиск 

оптимальных и 

доступных новых 

решений 

конструкторско- 

технологических 

проблем на всех  

Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность: 

подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой 

и картоном, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

обучающихся, в процессе 

выполнения изделия 

самостоятельно 

контролировать и при 

необходимости 

восстанавливать порядок на 

рабочем месте. Использовать 

в практической работе 

основные инструменты и 

приспособления для ручного 

труда (гаечный ключ, 

отвѐртка), применяя правила  
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 этапах аналитического и 

технологического 

процесса при выполнении  

индивидуальных 

творческих и 

коллективных проектных 

работ.  

Робототехника.  

Конструктивные, 

соединительные элементы 

и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для 

создания робота. 

Конструирование робота. 

Составление алгоритма 

действий робота. 

Программирование, 

тестирование робота. 

Преобразование 

конструкции робота. 

Презентация робота.  

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 способы 

соединения деталей. Определять 

основные этапы конструирования 

изделий с опорой на готовую 

модель, схему, план работы, 

заданным условиям; понимать 

информацию, представленную в 

разных формах.  

Анализировать и обсуждать 

конструктивные особенности 

изделий сложной конструкции; 

подбирать технологию изготовления 

сложной конструкции.  

Анализировать конструкцию  

реального  объекта, сравнивать егос 

образцом и определять основные  

элементы его конструкции. 

Использовать свойства 

металлического и пластмассового 

конструктора при создании 

объѐмных изделий.  

Выбирать необходимые для 

выполнения изделия детали 

конструктора (при необходимости 

заменить на доступные) и виды 

соединений (подвижное или 

неподвижное).  

Применять навыки работы с 

металлическим конструктором.  

Презентовать  готовые 

 конструкции  при выполнении 

 творческихи  коллективных 

проектных работ.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российского общества в воспитании здорового поколения, государственная 

политика с национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан 

России и научная теория физической культуры, представляющая закономерности 

двигательной деятельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и качественное 

образование в части физического воспитания, физической культуры детей дошкольного и 

начального возраста определяет образ жизни на многие годы. 

Основными составляющими в классификации физических упражнений по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания являются гимнастика, игры, 

туризм, спорт.  

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных 

движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью 

воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и 

координационной сложностью всех движений, игровые упражнения, состоящие из 

естественных видов действий (бега, бросков и других), которые выполняются в 

разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и 

оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату 

действия, туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, 

преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, греблю в естественных 

природных условиях, эффективность которых оценивается комплексным воздействием на 

организм и результативностью преодоления расстояния и препятствий на местности, 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых 

искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных 

спортивных результатов. 

Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС НОО должны обеспечивать умение использовать основные 

гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического 

развития, физического совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности. 

В программе по физической культуре отведено особое место упражнениям основной 

гимнастики и играм с использованием гимнастических упражнений. Овладение жизненно 

важными навыками гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важными 

навыками плавания. Программа по физической культуре включает упражнения для 

развития гибкости и координации, эффективность развития которых приходится на 
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возрастной период начального общего образования. Целенаправленные физические 

упражнения позволяют избирательно и значительно их развить. 

Программа по физической культуре обеспечивает сформированность общих 

представлений о физической культуре и спорте, физической активности, физических 

качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение 

обучающимися нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (далее – ГТО) и другие предметные результаты ФГОС НОО, а также 

позволяет решить воспитательные задачи, изложенные в федеральной рабочей программе 

воспитания.  

Согласно своему назначению программа по физической культуре является 

ориентиром для составления рабочих программ образовательных организаций: она даёт 

представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

по физической культуре, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование по разделам и темам 

курса, определяет количественные и качественные характеристики содержания, даёт 

распределение тематических разделов и рекомендуемую последовательность их изучения 

с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, а также требований к результатам обучения физической 

культуре. 

В программе по физической культуре нашли своё отражение условия Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Предметом обучения физической культуре на уровне начального общего 

образования является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью с использованием основных направлений физической культуры в 

классификации физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем: 

гимнастика, игры, туризм, спорт – и упражнений по преимущественной целевой 

направленности их использования с учётом сенситивных периодов развития обучающихся 

начального общего образования. В процессе овладения этой деятельностью формируется 

костно-мышечная система, укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются необходимые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Физическая культура обладает широкими возможностями в использовании форм, 

средств и методов обучения. Существенным компонентом содержания программы по 

физической культуре является физическое воспитание граждан Российской Федерации.  

Программа по физической культуре основана на системе научных знаний о 

человеке, сущности физической культуры, общих закономерностях её функционирования 

и использования с целью всестороннего развития людей и направлена на формирование 

основ знаний в области физической культуры, культуры движений, воспитание 

устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий, укрепление здоровья. 
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В программе по физической культуре учтены приоритеты в обучении на уровне 

начального образования, изложенные в Концепции модернизации преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской 

Федерации, которые нашли отражение в содержании программы по физической культуре 

в части получения знаний и умений выполнения базовых упражнений гимнастики для 

правильного формирования опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, 

координации, моторики, получения эмоционального удовлетворения от выполнения 

физических упражнений в игровой деятельности. 

Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для высокого 

качества преподавания физической культуры на уровне начального общего образования, 

выполнение требований, определённых статьей 41 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, включая определение 

оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий, создание условий для 

профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, способствует решению задач, 

определённых в стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 г. и межотраслевой программы развития школьного спорта 

до 2024 г., направлена на достижение национальных целей развития Российской 

Федерации: сохранение населения, здоровья и благополучия людей, создание 

возможностей для самореализации и развития талантов. 

Программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

В основе программы по физической культуре лежат представления об уникальности 

личности каждого обучающегося, индивидуальных возможностях каждого обучающегося 

и ученического сообщества в целом, профессиональных качествах учителей и 

управленческих команд системы образования, создающих условия для максимально 

полного обеспечения образовательных возможностей обучающихся в рамках единого 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре 

направлены на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной 

деятельности. Обучение по программе по физической культуре позволяет формировать у 

обучающихся установку на формирование, сохранение и укрепление здоровья, освоить 

умения, навыки ведения здорового и безопасного образа жизни, выполнить нормы ГТО. 

Содержание программы по физической культуре направлено на эффективное 

развитие физических качеств и способностей обучающихся, на воспитание личностных 

качеств, включающих в себя готовность и способность к саморазвитию, самооценке, 

рефлексии, анализу, формирует творческое нестандартное мышление, инициативность, 

целеустремлённость, воспитывает этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей, учит взаимодействовать с окружающими людьми и работать в команде, проявлять 

лидерские качества. 

Содержание программы по физической культуре строится на принципах личностно-

ориентированной, личностно-развивающей педагогики, которая определяет повышение 

внимания к культуре физического развития, ориентации физкультурно-спортивной 

деятельности на решение задач развития культуры движения, физическое воспитание. 
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Важное значение в освоении программы по физической культуре уделено играм и 

игровым заданиям как простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. В 

программе по физической культуре используются сюжетные и импровизационно-

творческие подвижные игры, рефлексивно-метафорические игры, игры на основе 

интеграции интеллектуального и двигательного компонентов. Игры повышают интерес к 

занятиям физической культурой, а также содействуют духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся. Для ознакомления с видами спорта в программе по 

физической культуре используются спортивные эстафеты, спортивные упражнения и 

спортивные игровые задания. Для ознакомления с туристическими спортивными 

упражнениями в программе по физической культуре используются туристические 

спортивные игры. Содержание программы по физической культуре обеспечивает 

достаточный объём практико-ориентированных знаний и умений. 

В соответствии с ФГОС НОО содержание программы по физической культуре 

состоит из следующих компонентов: 

знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 

способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности), которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельность. 

Концепция программы по физической культуре основана на следующих принципах: 

Принцип систематичности и последовательности предполагает регулярность 

занятий и систему чередования нагрузок с отдыхом, а также определённую 

последовательность занятий и взаимосвязь между различными сторонами их содержания. 

Учебный материал программы по физической культуре должен быть разделён на 

логически завершённые части, теоретическая база знаний подкрепляется практическими 

навыками. Особое внимание в программе по физической культуре уделяется 

повторяемости. Повторяются не только отдельные физические упражнения, но и 

последовательность их в занятиях. Также повторяется в определённых чертах и 

последовательность самих занятий на протяжении недельных, месячных и других циклов. 

Принцип систематичности и последовательности повышает эффективность динамики 

развития основных физических качеств обучающихся с учётом их сенситивного периода 

развития: гибкости, координации, быстроты. 

Принципы непрерывности и цикличности выражают основные закономерности 

построения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает преемственность между 

занятиями, частоту и суммарную протяжённость их во времени. Кроме того, принцип 

непрерывности тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. 

Принцип цикличности заключается в повторяющейся последовательности занятий, что 

обеспечивает повышение тренированности, улучшает физическую подготовленность 

обучающегося. 

Принцип возрастного соответствия направлений физического воспитания 

заключается в том, что программа по физической культуре учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся, что способствует гармоничному 

формированию двигательных умений и навыков. 

Принцип наглядности предполагает как широкое использование зрительных 

ощущений, восприятия образов, так и постоянную опору на свидетельства всех других 
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органов чувств, благодаря которым достигается непосредственный эффект от содержания 

программы по физической культуре. В процессе физического воспитания наглядность 

играет особенно важную роль, поскольку деятельность обучающихся носит в основном 

практический характер и имеет одной из своих специальных задач всестороннее развитие 

органов чувств. 

Принцип доступности и индивидуализации означает требование оптимального 

соответствия задач, средств и методов физического воспитания возможностям 

обучающихся. При реализации принципа доступности учитывается готовность 

обучающихся к освоению материала, выполнению той или иной физической нагрузки и 

определяется мера доступности задания. Готовность к выполнению заданий зависит от 

уровня физического и интеллектуального развития, а также от их субъективной 

установки, выражающейся в преднамеренном, целеустремлённом и волевом поведении 

обучающихся. 

Принцип осознанности и активности предполагает осмысленное отношение 

обучающихся к выполнению физических упражнений, осознание и последовательность 

техники выполнения упражнений (комплексов упражнений), техники дыхания, 

дозированности объёма и интенсивности выполнения упражнений в соответствии с 

возможностями. Осознавая оздоровительное воздействие физических упражнений на 

организм, обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. 

Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, предъявляемых к 

обучающимся в соответствии с программой по физической культуре, которая заключается 

в постановке и выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном нарастании 

объёма и интенсивности и связанных с ними нагрузок. Программой по физической 

культуре предусмотрено регулярное обновление заданий с общей тенденцией к росту 

физических нагрузок. 

Принцип вариативности предполагает многообразие и гибкость используемых в 

программе по физической культуре форм, средств и методов обучения в зависимости от 

физического развития, индивидуальных особенностей и функциональных возможностей 

обучающихся, которые описаны в программе по физической культуре. Соблюдение этих 

принципов позволит обучающимся достичь наиболее эффективных результатов. 

Освоение программы по физической культуре предполагает соблюдение главных 

педагогических правил: от известного к неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого 

к сложному. Планирование учебного материала рекомендуется в соответствии с 

постепенным освоением теоретических знаний, практических умений и навыков в 

учебной и самостоятельной физкультурной, оздоровительной деятельности. 

В основе программы по физической культуре лежит системно-деятельностный 

подход, целью которого является формирование у обучающихся полного представления о 

возможностях физической культуры. В содержании программы по физической культуре 

учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что позволит успешно 

достигнуть планируемых результатов – предметных, метапредметных и личностных. 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» – формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 
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Цели и задачи программы по физической культуре обеспечивают результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования по 

учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО. 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных 

функций физической культуры традиционно относят формирование знаний основ 

физической культуры как науки области знаний о человеке, прикладных умениях и 

навыках, основанных на физических упражнениях для формирования и укрепления 

здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, и как одного из основных компонентов 

общей культуры человека. 

Используемые в образовательной деятельности технологии программы по 

физической культуре позволяют решать преемственно комплекс основных задач 

физической культуры на всех уровнях общего образования. 

В содержании программы по физической культуре учтены основные направления 

развития познавательной активности человека, включая знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы 

деятельности). 

Задача физической культуры состоит в формировании системы физкультурных 

знаний, жизненно важных прикладных умений и навыков, основанных на физических 

упражнениях для укрепления здоровья (физического, социального и психологического), 

освоении упражнений основной гимнастики, плавания как жизненно важных навыков 

человека, овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(например, распорядок дня, утренняя гимнастика, гимнастические минутки, подвижные и 

общеразвивающие игры), умении применять правила безопасности при выполнении 

физических упражнений и различных форм двигательной деятельности и, как результат, – 

физическое воспитание, формирование здоровья и здорового образа жизни. 

Наряду с этим программа по физической культуре обеспечивает: 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с 

целью реализации равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 

преемственность основных образовательных программ по физической культуре 

дошкольного, начального общего и основного общего образования; 

возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня 

сложности с учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся 

(включая одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья); 

государственные гарантии качества начального общего образования, личностного 

развития обучающихся; 

овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в 

повседневной жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки и 

приобретения знаний, расширения возможностей личного образовательного маршрута; 

формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в 

национальной стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов 

России в мировое спортивное наследие; 
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освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада 

каждого в решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки 

своих и командных возможностей. 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать 

программу по физической культуре в соответствии с возможностями каждого. 

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального образования по 

программе по физической культуре являются: 

умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства физической культуры для достижения цели динамики личного физического 

развития и физического совершенствования; 

умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей, проявлять лидерские качества в 

соревновательной деятельности, работоспособность в учебно-тренировочном процессе, 

взаимопомощь при изучении и выполнении физических упражнений; 

умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе 

при передаче информации на заданную тему, по общим сведениям теории физической 

культуры, методикам выполнения физических упражнений, правилам проведения 

общеразвивающих подвижных игр и игровых заданий; 

умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических 

упражнений, слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при 

практическом выполнении заданий, ставить перед собой задачи гармоничного 

физического развития. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры – 405 

часов: в 1 классе – 99 часов (3 часа в неделю), во 2 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 3 

классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 4 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

При планировании учебного материала по программе по физической культуре 

рекомендуется реализовывать на уроках физической культуры учебный план: для всех 

классов начального общего образования в объёме не менее 70% учебных часов должно 

быть отведено на выполнение физических упражнений. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия 

физической культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы 

урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения 

лёжа, сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения 

гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. 

Основные хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и 

инвентарь. Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при 

выполнении физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 

Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт. 

Физические упражнения. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений 

общей разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. 

Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: 

приставные шаги вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением 

вперёд на полупальцах и пятках («казачок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах 

с выпрямленными коленями и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, 

сочетаемые с отведением рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение 

танцевальных позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования 

и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, 

укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»), 

упражнения для растяжки задней поверхности мышц бедра и формирования 

выворотности стоп («крестик»), упражнения для укрепления мышц ног, увеличения 

подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов («велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, 

упражнения для разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»), 

упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»), 

упражнения для развития гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост») из 

положения лёжа. 

Подводящие упражнения. 

Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражнений к выполнению 

продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом. 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, – перед 

собой, сложенной вдвое – поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через 

скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания со 

скакалкой. 
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Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в 

руку. Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки 

и обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с 

мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и 

умений. 

Равновесие – колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») 

попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять и девяносто градусов. 

Прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто 

градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка». 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со 

скакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства.  

Организующие команды и приёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд. 

 

2 КЛАСС 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего 

тела. Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. 

Символ победы на Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная 

история Олимпийских игр. Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические 

виды спорта. Всероссийские и международные соревнования. Календарные соревнования. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных 

упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем 

дыхания: гимнастический бег вперёд, назад, приставные шаги на полной стопе вперёд с 

движениями головой в стороны («индюшонок»), шаги в полном приседе («гусиный шаг»), 

небольшие прыжки в полном приседе («мячик»), шаги с наклоном туловища вперёд до 

касания грудью бедра («цапля»), приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»), 

наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью 

(«складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной 

гимнастики для формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: 

упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и 

подвижности суставов, упражнения для развития эластичности мышц ног и формирования 

выворотности стоп, упражнения для укрепления мышц ног, рук, упражнения для 

увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»), 

упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), упражнения для 

укрепления брюшного пресса («уголок»), упражнения для укрепления мышц спины и 

увеличения их эластичности («киска»), упражнения для развития гибкости: отведение 

ноги назад стоя на колене (махи назад) поочерёдно правой и левой ногой, прямые ноги 

разведены в стороны, наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, 
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прижаты к ушам («коромысло»), упражнение для укрепления мышц живота, развития 

координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, 

развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической 

стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз 

подтянуты, руки в опоре на гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), 

полуприсед (колени вперёд, вместе) – вытянуть колени – подняться на полупальцы – 

опустить пятки на пол в исходное положение. Наклоны туловища вперёд, назад и в 

сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равновесие «пассе» (в сторону, затем 

вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд (горизонтально) и мах 

вперёд горизонтально. Приставные шаги в сторону и повороты. Прыжки: ноги вместе (с 

прямыми и с согнутыми коленями), разножка на сорок пять и девяносто градусов (вперёд 

и в сторону). 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения. 

Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад, шпагат, колесо, мост из положения 

сидя, стоя и вставание из положения мост. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед 

собой, ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. 

Игровые задания со скакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 

Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с 

гимнастическим предметом. Спортивные и туристические физические игры и игровые 

задания. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в 

комбинации. 

Пример: 

Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на 

ладони вперёд (локоть прямой) – бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперёд) – шаг 

вперёд с поворотом тела на триста шестьдесят градусов – ловля мяча. 

Пример: 

Исходное положение: сидя в группировке – кувырок вперед-поворот «казак» – 

подъём – стойка в VI позиции, руки опущены. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и 

умений. 

Плавательная подготовка. 

Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: освоение 

универсальных умений дыхания в воде. Освоение упражнений для формирования навыков 

плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», «весёлый дельфин». Освоение 

спортивных стилей плавания. 

Основная гимнастика. 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических 

упражнений. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят 

градусов на одной ноге (попеременно), техники выполнения серии поворотов колено 
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вперёд, в сторону, поворот «казак», нога вперёд горизонтально. Освоение техники 

выполнения прыжков толчком с одной ноги вперёд, с поворотом на девяносто и сто 

восемьдесят градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с поворотом), 

шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с различными подскоками, элементы 

русского танца («припадание»), элементы современного танца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

полу. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и 

танцевальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры. 

Туристические игры и задания. 

Организующие команды и приёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и 

строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте, 

повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной 

скоростью. 

 

3 КЛАСС 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и 

регулярного выполнения физических упражнений на человека. Физические упражнения. 

Классификация физических упражнений по направлениям. Эффективность развития 

физических качеств в соответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика и 

виды гимнастической разминки. 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению 

акробатических упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений 

для развития основных физических качеств. 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки и 

разминки у опоры в группе. 

Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, прыжков, 

гимнастических и акробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических 

упражнений по преимущественной целевой направленности их использования. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными 

способами передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные шаги. 

Организующие команды и приёмы. 

Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд и 

строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, повороты направо 

и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, комплексов 

гимнастических упражнений, подбор и выполнение комплексов физкультминуток, 

утренней гимнастики. 
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Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на развитие 

отдельных мышечных групп. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учётом 

особенностей режима работы мышц (динамичные, статичные). 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе с 

использованием гимнастических предметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация 

падения в группировке с кувырками, бег (челночный), метание теннисного мяча в 

заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. 

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при наличии 

материально-технической базы). 

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений для 

начальной подготовки по данному виду спорта. 

Выполнение заданий в ролевых играх и игровых заданий. 

Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, 

перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Различные групповые выступления, в том числе освоение основных условий 

участия во флешмобах. 

 

4 КЛАСС 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и гимнастические 

виды спорта. Принципиальные различия спорта и физической культуры. Ознакомление с 

видами спорта (на выбор) и правилами проведения соревнований по виду спорта (на 

выбор). 

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и 

эффективного развития физических качеств по индивидуальной образовательной 

траектории, в том числе для утренней гимнастики, увеличения эффективности развития 

гибкости, координации. Самостоятельное проведение разминки по её видам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и игровых 

заданий, принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, 

судья, организатор). Туристическая игровая и спортивная игровая деятельность. 

Обеспечение индивидуального и коллективного творчества по созданию эстафет, игровых 

заданий, флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в 

рамках освоения упражнений единоборств и самообороны. 

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряжения 

для туристического похода, составление маршрута на карте с использованием компаса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки 

(амплитуды движения) при выполнении физического упражнения. 

Способы демонстрации результатов освоения программы по физической культуре.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики с 

элементами акробатики и танцевальных шагов. 



 

520  

  

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силы 

мышц рук (для удержания собственного веса).  

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для 

сбалансированности веса и роста; эстетических движений. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышц 

брюшного пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложнённый вариант), упражнение для 

рук, упражнение «волна» вперёд, назад, упражнение для укрепления мышц спины и 

увеличения эластичности мышц туловища.  

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие из 

моста, шпагаты: поперечный или продольный, стойка на руках, колесо. 

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической 

ходьбы и равномерного бега на 60 и 100 м.  

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с 

разбега (при наличии специального спортивного легкоатлетического оборудования). 

Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на время и дистанцию 

(на выбор) при наличии материально-технического обеспечения). 

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений для 

начальной подготовки по данному виду спорта в соответствии со стандартами спортивной 

подготовки. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация 

падения в группировке с кувырками, перемещение на лыжах, бег (челночный), метание 

теннисного мяча в заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. 

Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх. 

Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и движение в 

шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных 

упражнений.  

Демонстрация результатов освоения программы по физической культуре. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) патриотического воспитания:  

ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, 

историческому и научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни 

современного общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных 

достижениях сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, 

основных мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага 

человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

2) гражданского воспитания:  

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, 

создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности, готовность оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков, оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения. 

3) ценности научного познания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании 

человека в российской культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической 

культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического 

развития и физического совершенствования; 

познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

4) формирование культуры здоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственное 

отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению 
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гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений, 

установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при 

занятиях физической культурой и спортом. 

5) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к 

человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, 

ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих 

здоровью и жизни людей. 

экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические и исследовательские действия, работа с информацией: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 

пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на 

работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических 

упражнений, плавании; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 

физических качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их 

использования, преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств 

(способностей) человека; 

приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, 

навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), 

упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических 

физических упражнений; 

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию 

упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических 

упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в 

том числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в 
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соответствии с сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить 

решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, использовать знания и 

умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности 

иных учебных предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с 

использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических 

упражнений; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для 

решения конкретных учебных задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Общение: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 

и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное 

благополучие человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные 

эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели 

общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, 

осуществление действий для достижения результата; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во 

внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация и самоконтроль: 

оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма 

(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных 

заболеваний); 
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контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса 

и самочувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и 

жизни; 

проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных 

планов организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к успешной 

образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности, анализировать 

свои ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» 

отражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного программой по физической культуре, выделяются: полученные знания, 

освоенные обучающимися, умения и способы действий, специфические для предметной 

области «Физическая культура» периода развития начального общего образования, виды 

деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены 

физические упражнения: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно 

созданных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью 

воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и 

координационной сложностью всех движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных 

движений, бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в 

соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности 

влияния на организм в целом и по конечному результату действия (например, точнее 

бросить, быстрее добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой 

выполнения или конечным результатом задания); 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, 

преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых 

оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления 

расстояния и препятствий на местности; 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых 

искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных 

спортивных результатов. К последней группе в программе по физической культуре 

условно относятся некоторые физические упражнения первых трёх трупп, если им 

присущи перечисленные признаки (спортивные гимнастические упражнения, спортивные 

игровые упражнения, спортивные туристические упражнения). 
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Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 

сформированность у обучающихся определённых умений. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, 

туризм, спорт); 

формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний 

принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями в зале и на улице, иметь представление о здоровом образе жизни, о 

важности ведения активного образа жизни, формулировать основные правила безопасного 

поведения в местах занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на 

спортивной площадке, в бассейне); 

формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, применять их в повседневной жизни, понимать и 

раскрывать значение регулярного выполнения гимнастических упражнений для 

гармоничного развития, описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и 

координационных способностей; 

иметь представление об основных видах разминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в 

положении стоя, сидя и при ходьбе, упражнения для развития гибкости и координации; 

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, измерять и 

демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их 

значения с рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 

упражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе 

ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием 

танцевальных шагов, выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, 

плаванием, основами туристической деятельности, общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности, выполнять команды и строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования 

опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег;  

упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, 

координация), эффективность развития которых приходится на период начального общего 

образования, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-

скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов 

(скакалка, мяч); 



 

526  

  

осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно 

важных навыков и умений (группировка, кувырки, повороты в обе стороны, равновесие на 

каждой ноге попеременно, прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе 

стороны; 

осваивать способы игровой деятельности.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам 

разминки, отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, 

координационно-скоростных способностей; 

кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского 

движения, некоторых видов спорта, излагать и находить информацию о ГТО, его 

нормативов, описывать технику удержания на воде и основных общеразвивающих 

гимнастических упражнений как жизненно важных навыков человека, понимать и 

раскрывать правила поведения на воде, формулировать правила проведения водных 

процедур, воздушных и солнечных ванн, гигиенические правила при выполнении 

физических упражнений, во время купания и занятий плаванием, характеризовать умение 

плавать. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

выбирать и составлять комплексы упражнений основной гимнастики для 

выполнения определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление 

определённых групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки 

стопы при ходьбе, характеризовать основные показатели физических качеств и 

способностей человека (гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные 

способности) и перечислять возрастной период для их эффективного развития; 

принимать решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила 

безопасности в процессе игры; 

знать основные строевые команды.  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики, измерять, 

сравнивать динамику развития физических качеств и способностей: гибкости, 

координационных способностей, измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений 

при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их 

использования, по преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств 

(способностей) человека. 
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Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, 

командные перестроения: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать 

ролевое участие членов команды; выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-

скоростных способностей; 

осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, мягким 

бегом вперёд, назад, прыжками, подскоками, галопом; 

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и 

акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими 

предметами для развития моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости, 

координационно-скоростных способностей; 

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, 

прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 

осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями 

плавания (при наличии материально-технического обеспечения). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране, 

формулировать отличие задач физической культуры от задач спорта; 

выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования, находить и представлять 

материал по заданной теме, объяснять связь физических упражнений для формирования и 

укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления; 

представлять и описывать общее строение человека, называть основные части 

костного скелета человека и основные группы мышц; 

описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по 

физической культуре; 

находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развивается 

каждое из следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота, сила, 

выносливость; 

различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и 

способностей человека; 

различать упражнения на развитие моторики;  

объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде; 

формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений (по виду 

спорта на выбор); 

выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 
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самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у 

опоры, характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому 

назначению; 

организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при 

выполнении физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия того или 

иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности; 

проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной 

гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим 

предметом/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан, 

член команды). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и 

комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных 

шагов, поворотов, прыжков; 

осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс, 

кроль на спине, кроль; 

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для 

развития гибкости, координационно-скоростных способностей; 

осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и 

жизненно важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение и 

перестроение, перемещения различными способами передвижения, группировка, 

перекаты, повороты, прыжки, удержание на воде, дыхание под водой и другие; 

проявлять физические качества: гибкость, координацию – и демонстрировать 

динамику их развития; 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий; 

осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с 

динамикой улучшения показателей скорости при плавании на определённое расстояние; 

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с 

использованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию 

поворотов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, прыжки с толчком одной 

ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, с 

места и с разбега, прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку; 
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осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных 

условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высоту 

через планку, прыжков в длину и иное; 

осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических 

упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по выбору). 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей 

культуре человека, пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма, 

понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации по 

преимущественной целевой направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач 

физической культуры от задач спорта; 

характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации 

физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания и отмечать роль туристической деятельности в ориентировании на местности 

и жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, 

фронт, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

знать строевые команды; 

знать и применять методику определения результатов развития физических качеств 

и способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и 

условий занятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических 

качеств (сила, быстрота, координация, гибкость). 

Способы физкультурной деятельности: 

составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим 

физическим развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих 

процедур; 

измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам 

программы по физической культуре (гибкость, координационно-скоростные 

способности); 

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных 

физических упражнений по виду спорта (по выбору); 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, 

координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение 

эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и другие; 
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составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, 

учебно-тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и 

способностей в зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности 

динамики развития физических качеств и способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки 

при выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных 

сокращений; 

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений 

при различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целях 

обеспечения нагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, лёжа, сидя, 

стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития 

собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений; 

осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании специальных физических упражнений; 

проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполнении 

специальных физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и 

техники плавания; 

различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании и 

выполнении физических упражнений; 

осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), 

выполнять плавание на скорость; 

описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду 

спорта (на выбор); 

соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом; 

демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при 

передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с 

одной ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, 

шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на руках); 
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осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в 

группах; 

моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки 

(общая, партерная, у опоры); 

осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности; 

осваивать технические действия из спортивных игр. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 
Знания о физической 

культуре 
 10    

Поле для 

свободного 

ввода 

Итого по разделу  10   

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

2.1 

Самостоятельные 

занятия 

общеразвивающими и 

здоровьеформирующи

ми физическими 

упражнениями. 

Самоконтроль 

 4    

Поле для 

свободного 

ввода 

2.2 

Самостоятельные 

развивающие 

подвижные игры и 

спортивные эстафеты 

 5    

Поле для 

свободного 

ввода 

2.3 
Строевые команды и 

построения 
 1    

Поле для 

свободного 

ввода 

Итого по разделу  10   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 
Освоение упражнений 

основной гимнастики 
 34    

Поле для 

свободного 

ввода 

1.2 

Игры и игровые 

задания, спортивные 

эстафеты 

 20    

Поле для 

свободного 

ввода 

1.3 
Организующие 

команды и приёмы 
 2    

Поле для 

свободного 

ввода 

Итого по разделу  56   
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Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 

Овладение 

физическими 

упражнениями 

 23    

Поле для 

свободного 

ввода 

Итого по разделу  23   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 99   0   0   
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 2 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 
Знания о физической 

культуре 
 5    

Поле для 

свободного 

ввода 

1.2 
Основы навыков 

плавания 
 4    

Поле для 

свободного 

ввода 

Итого по разделу  9   

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

2.1 

Самостоятельные 

занятия 

общеразвивающими и 

здоровьеформирующи

ми физическими 

упражнениями 

 5    

Поле для 

свободного 

ввода 

2.2 

Самостоятельные 

развивающие 

подвижные игры и 

спортивные эстафеты, 

строевые расчёты и 

упражнения 

 4    

Поле для 

свободного 

ввода 

Итого по разделу  9   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 

Техника выполнения 

упражнений основной 

гимнастики 

 48    

Поле для 

свободного 

ввода 

1.2 

Игры и игровые 

задания, спортивные 

эстафеты 

 10    

Поле для 

свободного 

ввода 

1.3 
Организующие 

команды и приёмы 
 2    

Поле для 

свободного 

ввода 

Итого по разделу  60   
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Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 

Техника выполнения 

упражнений для 

развития координации 

и развития жизненно 

важных навыков и 

умений 

 24    

Поле для 

свободного 

ввода 

Итого по разделу  24   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 102   0   0   
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 3 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 
Знания о физической 

культуре 
 5    

Поле для 

свободного 

ввода 

1.2 
Основы навыков 

плавания 
 4    

Поле для 

свободного 

ввода 

Итого по разделу  9   

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

2.1 

Самостоятельные 

занятия 

общеразвивающими и 

здоровьеформирующи

ми физическими 

упражнениями 

 6    

Поле для 

свободного 

ввода 

2.2 

Самостоятельные 

развивающие 

подвижные игры и 

спортивные эстафеты, 

строевые упражнения 

 3    

Поле для 

свободного 

ввода 

Итого по разделу  9   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 

Специальные 

упражнения основной 

гимнастики 

 38    

Поле для 

свободного 

ввода 

1.2 
Игры и игровые 

задания 
 10    

Поле для 

свободного 

ввода 

Итого по разделу  48   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 

Комбинации 

упражнений основной 

гимнастики 

 14    

Поле для 

свободного 

ввода 
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2.2 
Спортивные 

упражнения 
 12    

Поле для 

свободного 

ввода 

2.3 

Туристические 

физические 

упражнения 

 4    

Поле для 

свободного 

ввода 

2.4 

Подготовка к 

демонстрации 

полученных 

результатов 

 6    

Поле для 

свободного 

ввода 

Итого по разделу  36   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 102   0   0   
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 4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  9    

Итого по разделу  9   

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

2.1 Способы физкультурной деятельности  15    

Итого по разделу  15   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 
Техника выполнения специальных комплексов 

упражнений основной гимнастики 
 27    

1.2 

Универсальные умения по самостоятельному 

выполнению упражнений в оздоровительных 

формах занятий и выполнение перемещений 

различными способами передвижений 

 5    

1.3 Игры и игровые задания  6    

Итого по разделу  38   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 

Универсальные умения выполнения 

физических упражнений при взаимодействии 

в группах 

 3    

2.2 
Универсальные умения плавания 

спортивными стилями 
 14    

2.3 

Универсальные умения удержания, броска, 

ловли, вращения, переката (передачи) 

гимнастических предметов (мяч, скакалка) 

 4    

2.4 

Универсальные умения удержания 

равновесий, выполнения прыжков, поворотов, 

танцевальных шагов индивидуально и в 

группах, выполнение акробатических 

упражнений 

 6    

2.5 
Организация и проведение подвижных игр, 

игровых заданий, спортивных эстафет. 
 4    
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Организация участия в соревновательной 

деятельности, контрольно-тестовых 

упражнениях, сдаче нормативов ГТО 

2.6 Игры и игровые задания, спортивные эстафеты  3    

2.7 
Подготовка к демонстрации достигнутых 

результатов 
 6    

Итого по разделу  40   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   0   0  
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№

 

п/

п 

Тема урока Количество часов  Да

та 

по 

пл

ан

у 

Корректировка Электронные 

цифровые 

образовательн

ые ресурсы 

Коли

честв

о 

часов 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Прак

тиче

ские 

рабо

ты 

Проек

ты/исс

ледова

ния 

         1а                  1б 

1 Правила ТБ на уроках 

физической культуры. Что 

такое физическая 

культура? 

1 0 1    https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5733/main/3266

06/ 

2 Современные физические 

упражнения. Способы 

построения и повороты 

стоя на месте. 

1 0 1    https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5733/main/3266

06/ 

3 Режим дня и правила его 

составления и 

соблюдения. Строевые 

упражнения и 

организующие команды на 

уроках физической 

культуры. 

1 0 1    https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5736/start/1689

16/ 

4 Личная гигиена и 

гигиенические процедуры. 

Обучение равномерному 

бегу в колонне по одному 

с невысокой скоростью. 

1 0 1    https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5097/main/3263

60/ 

5 Осанка человека. 

Упражнения для осанки. 

Обучение равномерному 

бегу в колонне по одному 

с разной скоростью 

передвижения. 

1 0 1    https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5566/main/1689

81/ 

6 Комплексы утренней 

зарядки и 

физкультминуток в 

режиме дня школьника.  

1 0 1     

7 Правила поведения на 

уроках физической 

культуры. Обучение 

равномерному бегу в 

колонне по одному в 

чередовании с 

равномерной ходьбой. 

1 0 1     

8  Разучивание выполнения 

прыжка в длину с места. 

1 0 1     

9 Исходные положения в 

физических упражнениях. 

Правила выполнения 

прыжка в длину с места. 

1 0 1     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/main/326606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/main/326606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/main/326606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/main/326606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/main/326606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/main/326606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/main/326606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/main/326606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/main/326360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/main/326360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/main/326360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/main/326360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/main/168981/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/main/168981/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/main/168981/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/main/168981/
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1

0 

Учимся гимнастическим 

упражнениям. 

Упражнения в 

передвижении с 

равномерной скоростью. 

1 0 1     

1

1 

Стилизованные способы 

передвижения ходьбой и 

бегом. Упражнения в 

передвижении с 

изменением скорости. 

1 0 1     

1

2 

 Подъем туловища из 

положения лежа на спине . 

1 0 1     

1

3 

 Сгибание рук в 

положении упор лежа. 

1 0 1     

1

4 

 Метание теннисного мяча 

в цель. Подвижные игры 

1 0 1     

1

5 

 Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье. 

Подвижные игры. 

1 0 1     

1

6 

Стилизованные 

передвижения 

(гимнастический шаг, бег) 

1 0 1     

1

7 

Правила ТБ на уроках 

гимнастики. 

Гимнастические 

упражнения с мячом.  

1 0 1     

1

8 

Гимнастические 

упражнения со скакалкой. 

Понятие гимнастики и 

спортивной гимнастики. 

1 0 1    https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3540/main/2790

17/ 

1

9 

Гимнастические 

упражнения в прыжках. 

1 0 1     

2

0 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

и животе. 

1 0 1     

2

1 

Подъем ног из положения 

лежа на животе 

1 0 1     

2

2 

Сгибание рук в положении 

упор лежа 

1 0 1     

2

3 

Разучивание прыжков в 

группировке 

1 0 1     

2

4 

Прыжки в упоре на руках, 

толчком двумя ногами 

1 0 1     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3540/main/279017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3540/main/279017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3540/main/279017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3540/main/279017/


 

542  

  

2

5 

 Акробатические 

упражнения, основные 

техники. 

1 0 1     

2

6 

 Акробатические 

упражнения, основные 

техники. 

1 0 1     

2

7 

Акробатические 

упражнения, основные 

техники. 

1 0 1     

2

8 

Акробатические 

упражнения, основные 

техники. 

 

1 0 1     

2

9 

Имитационные 

упражнения техники 

передвижения на лыжах. 

1 0 1    https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3553/main/2790

43/ 

3

0 

Имитационные 

упражнения техники 

передвижения на лыжах. 

1 0 1     

3

1 

Имитационные 

упражнения техники 

передвижения на лыжах. 

1 0 1     

3

2 

 Чем отличается ходьба от 

бега. 

1 0 1     

3

3 

Правила ТБ на уроках 

спортивных и подвижных 

игр. Считалки для 

подвижных игр. 

1 0 1     

3

4 

 Разучивание игровых 

действий и правил 

подвижных игр. 

1 0 1     

3

5 

Разучивание игровых 

действий и правил 

подвижных игр. 

1 0 1     

3

6 

Обучение способам 

организации игровых 

площадок. 

1 0 1     

3

7 

Обучение способам 

организации игровых 

площадок. 

1 0 1     

3

8 

Разучивание подвижной 

игры «Охотники и утки». 

1 0 1     

3

9 

Разучивание подвижной 

игры «Охотники и утки» 

1 0 1     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/main/279043/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/main/279043/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/main/279043/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/main/279043/
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4

0 

Разучивание подвижной 

игры «Не попади в 

болото». 

1 0 1     

4

1 

Разучивание подвижной 

игры «Не попади в 

болото» 

1 0 1     

4

2 

Разучивание подвижной 

игры «Не оступись». 

1 0 1     

4

3 

Разучивание подвижной 

игры «Не оступись». 

1 0 1     

4

4 

Разучивание подвижной 

игры «Кто больше соберет 

яблок». 

1 0 1     

4

5 

Разучивание подвижной 

игры «Кто больше соберет 

яблок». 

1 0 1     

4

6 

Разучивание подвижной 

игры «Брось-поймай». 

1 0 1     

4

7 

Разучивание подвижной 

игры «Брось-поймай» 

1 0 1     

4

8 

Разучивание подвижной 

игры «Пингвины с 

мячом». 

1 0 1     

4

9 

Разучивание подвижной 

игры «Пингвины с 

мячом». 

1 0 1     

5

0 

Самостоятельная 

организация и проведение 

подвижных игр. 

1 0 1     

5

1 

Самостоятельная 

организация и проведение 

подвижных игр. 

1 0 1     

5

2 

Самостоятельная 

организация и проведение 

подвижных игр. 

1 0 1     

5

3 

Основные правила, ТБ на 

уроках легкой атлетики, 

особенности проведения 

испытаний (тестов) ВФСК 

ГТО. ГТО – что это такое? 

История ГТО. Спортивные 

нормативы. 

1 0 1    https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6130/main/1906

58/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/main/190658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/main/190658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/main/190658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/main/190658/
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5

4 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами. Подвижные игры. 

1 0 1     

5

5 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Поднимание 

туловища из положения 

лежа на спине. 

Подвижные игры. 

1 0 1     

5

6 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье. 

Подвижные игры. 

1 0 1     

5

7 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Бросок набивного 

мяча. Подвижные игры. 

1 0 1     

5

8 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Метание теннисного 

мяча в цель. Подвижные 

игры. 

1 0 1     

5

9 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Челночный бег 

3*10м. Подвижные игры. 

1 0 1     

6

0 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Челночный бег 

3*10м. Подвижные игры. 

1 0 1     

6

1 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Бег на 10м и 30м. 

Подвижные игры. 

1 0 1     
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Бег на 10м и 30м. 

Подвижные игры. 

1 0 1     

6

3 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Смешанное 

передвижение. 

Подвижные игры. 

1 0 1     

6

4 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Смешанное 

передвижение. 

Подвижные игры. 

1 0 1     

6

5 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. 6-ти минутный бег. 

Подвижные игры 

1 0 1     

6

6 

Пробное тестирование с 

соблюдением правил и 

техники выполнения 

испытаний (тестов) 1-2 

ступени ГТО. 

1 0 1     

6

7 

Пробное тестирование с 

соблюдением правил и 

техники выполнения 

испытаний (тестов) 1-2 

ступени ГТО. 

1 0 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

67 0 67 0   
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2 КЛАСС 

№

 

п

/

п 

Тема урока Количество 

часов 

 Да

та 

по 

пл

ан

у 

Корректировка Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы 
Коли

чест

во 

часо

в 

Конт

рольн

ые 

работ

ы 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

Прое

кты/и

сслед

овани

я  

     2а                         

2б 

1 Правила поведения на 

занятиях физической 

культуры. Строевые 

упражнения и 

команды. 

1 0 1     

2 Зарождение 

Олимпийских игр. 

Прыжковые 

упражнения. 

1 0 1    https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/5129/ma

in/190526/ 

3 Современные 

Олимпийские игры. 

Бег с поворотами и 

изменением 

направлений. 

1 0 1     

4 Физическое развитие.  

Физические качества. 

Сложно 

координированные 

беговые упражнения. 

1 0 1    https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/4162/ma

in/190632/ 

5 Быстрота как 

физическое качество. 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Бег на 30м. 

Эстафеты. 

1 0 1    https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/4189/ma

in/189324/ 

6 Выносливость как 

физическое качество. 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Смешанное 

передвижение. 

1 0 1    https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/5098/ma

in/69337/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5129/main/190526/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5129/main/190526/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5129/main/190526/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5129/main/190526/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/main/190632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/main/190632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/main/190632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/main/190632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4189/main/189324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4189/main/189324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4189/main/189324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4189/main/189324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5098/main/69337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5098/main/69337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5098/main/69337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5098/main/69337/


 

547  

  

№

 

п

/

п 

Тема урока Количество 

часов 

 Да

та 

по 

пл

ан

у 

Корректировка Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы 
Коли

чест

во 

часо

в 

Конт

рольн

ые 

работ

ы 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

Прое

кты/и

сслед

овани

я  

     2а                         

2б 

7 Сила как физическое 

качество. Освоение 

правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. 

Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине – 

мальчики. Сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу. 

Эстафеты. 

1 0 1    https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/6132/ma

in/190735/ 

8 Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине 90см. 

Эстафеты. 

1 0 1     

9 Гибкость как 

физическое качество. 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамье. Подвижные 

игры. 

1 0 1    https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/4185/ma

in/168948/ 

1

0 

Развитие координации 

движений. Освоение 

правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. 

Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами. Эстафеты. 

1 0 1     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/main/190735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/main/190735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/main/190735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/main/190735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/main/168948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/main/168948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/main/168948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/main/168948/


 

548  

  

№

 

п

/

п 

Тема урока Количество 

часов 

 Да

та 

по 

пл

ан

у 

Корректировка Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы 
Коли

чест

во 

часо

в 

Конт

рольн

ые 

работ

ы 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

Прое

кты/и

сслед

овани

я  

     2а                         

2б 

1

1 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине. Подвижные 

игры 

1 0 1     

1

2 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Челночный бег 

3*10м. Эстафеты. 

1 0 1     

1

3 

 Броски мяча в 

неподвижную мишень. 

1 0 1     

1

4 

 Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Метание 

теннисного мяча в 

цель.  

1 0 1     

1

5 

 Сложно 

координированные 

прыжковые 

упражнения. 

1 0 1     

1

6 

Закаливание 

организма. Подвижные 

игры. 

1 0 1    https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/5737/ma

in/169002/ 

1

7 

Правила ТБ и 

поведения на уроках 

гимнастики и 

акробатики. Строевые 

упражнения и 

команды. 

1 0 1     

1

8 

Строевые упражнения 

и команды. Утренняя 

зарядка. 

1 0 1     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5737/main/169002/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5737/main/169002/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5737/main/169002/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5737/main/169002/


 

549  

  

№

 

п

/

п 

Тема урока Количество 

часов 

 Да

та 

по 

пл

ан

у 

Корректировка Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы 
Коли

чест

во 

часо

в 

Конт

рольн

ые 

работ

ы 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

Прое

кты/и

сслед

овани

я  

     2а                         

2б 

1

9 

Составление 

комплекса утренней 

зарядки. 

1 0 1     

2

0 

Прыжковые 

упражнения 

1 0 1     

2

1 

Гимнастическая 

разминка 

1 0 1     

2

2 

Ходьба на 

гимнастической 

скамейке. 

1 0 1     

2

3 

Сложно 

координированные 

передвижения ходьбой 

по гимнастической 

скамейке. 

1 0 1     

2

4 

Упражнения с 

гимнастической 

скакалкой. 

Акробатические 

упражнения. 

1 0 1     

2

5 

Упражнения с 

гимнастической 

скакалкой. 

Акробатические 

упражнения. 

1 0 1     

2

6 

Упражнения с 

гимнастическим 

мячом. 

Акробатические 

упражнения. 

1 0 1     

2

7 

Упражнения с 

гимнастическим 

мячом. 

Акробатические 

упражнения. 

1 0 1     

2

8 

Акробатические 

упражнения. 

1 0 1     



 

550  

  

№

 

п

/

п 

Тема урока Количество 

часов 

 Да

та 

по 

пл

ан

у 

Корректировка Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы 
Коли

чест

во 

часо

в 

Конт

рольн

ые 

работ

ы 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

Прое

кты/и

сслед

овани

я  

     2а                         

2б 

2

9 

Танцевальные 

гимнастические 

движения 

1 0 1     

3

0 

Передвижение 

равномерной ходьбой 

с наклонами туловища 

вперёд и стороны, 

разведением и 

сведением рук. 

1 0 1     

3

1 

Сложно 

координированные 

прыжковые 

упражнения. 

1 0 1     

3

2 

Подвижные игры на 

развитие равновесия. 

1 0 1     

3

3 

Правила поведения на 

занятиях лыжной 

подготовкой и 

спортивных игр. 

Эстафета. 

1 0 1     

3

4 

Имитационные 

упражнения техники 

передвижения на 

лыжах двухшажным 

попеременным ходом. 

Подвижные игры. 

1 0 1    https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/4190/ma

in/69171/ 

3

5 

Имитационные 

упражнения техники 

спусков и подъёмов на 

лыжах. Эстафета. 

1 0 1    https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/6158/sta

rt/226158/ 

3

6 

 Имитационные 

упражнения техники 

торможения. 

Подвижные игры. 

1 0 1    https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/6159/ma

in/191185/ 

3

7 

 История подвижных 

игр и соревнований у 

древних народов. 

Подвижные игры с 

приемами спортивных 

1 0 1     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4190/main/69171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4190/main/69171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4190/main/69171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4190/main/69171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6158/start/226158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6158/start/226158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6158/start/226158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6158/start/226158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/main/191185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/main/191185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/main/191185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/main/191185/


 

551  

  

№

 

п

/

п 

Тема урока Количество 

часов 

 Да

та 

по 

пл

ан

у 

Корректировка Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы 
Коли

чест

во 

часо

в 

Конт

рольн

ые 

работ

ы 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

Прое

кты/и

сслед

овани

я  

     2а                         

2б 

игр. 

3

8 

Игры с приемами 

баскетбола. 

1 0 1     

3

9 

Игры с приемами 

баскетбола. 

1 0 1     

4

0 

Приемы баскетбола: 

мяч среднему и мяч 

соседу. 

1 0 1     

4

1 

Приемы баскетбола: 

мяч среднему и мяч 

соседу. 

1 0 1     

4

2 

Бросок мяча в колонне 

и неудобный бросок 

1 0 1     

4

3 

Бросок мяча в колонне 

и неудобный бросок. 

1 0 1     

4

4 

Броски мяча в 

неподвижную мишень 

1 0 1     

4

5 

Прием «волна» в 

баскетболе. 

1 0 1     

4

6 

Прием «волна» в 

баскетболе. 

1 0 1     

4

7 

Игры с приемами 

футбола: метко в цель. 

1 0 1     

4

8 

Гонка мячей и слалом 

с мячом. 

1 0 1     

4

9 

Футбольный бильярд. 1 0 1     

5

0 

Бросок ногой. 1 0 1     

5

1 

Подвижные игры на 

развитие равновесия. 

1 0 1     

5

2 

Подвижные игры с 

приемами спортивных 

игр. 

1 0 1     



 

552  

  

№

 

п

/

п 

Тема урока Количество 

часов 

 Да

та 

по 

пл

ан

у 

Корректировка Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы 
Коли

чест

во 

часо

в 

Конт

рольн

ые 

работ

ы 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

Прое

кты/и

сслед

овани

я  

     2а                         

2б 

5

3 

Правила выполнения 

спортивных 

нормативов 2 ступени 

1 0 1     

5

4 

Дневник наблюдений 

по физической 

культуре. 

1 0 1     

5

5 

Правила техники 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики. Укрепление 

здоровья через ВФСК 

ГТО 

1 0 1    https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/6130/ma

in/190658/ 

5

6 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Прыжок в длину 

с места толчком двумя 

ногами. Эстафеты. 

1 1 0     

5

7 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине – 

мальчики. Сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу. 

Эстафеты 

1 1 0     

5

8 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине 90см. 

Эстафеты. 

1 1 0     

5

9 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Поднимание 

1 1 0     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/main/190658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/main/190658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/main/190658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/main/190658/


 

553  

  

№

 

п

/

п 

Тема урока Количество 

часов 

 Да

та 

по 

пл

ан

у 

Корректировка Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы 
Коли

чест

во 

часо

в 

Конт

рольн

ые 

работ

ы 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

Прое

кты/и

сслед

овани

я  

     2а                         

2б 

туловища из 

положения лежа на 

спине. Подвижные 

игры. 

6

0 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамье. Подвижные 

игры. 

1 1 0     

6

1 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Челночный бег 

3*10м. Эстафеты. 

1 0 1     

6

2 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Челночный бег 

3*10м. Эстафеты.. 

1 1 0     

6

3 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Метание 

теннисного мяча в 

цель. Подвижные 

игры. 

1 0 1     

6

4 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Бег на 30м. 

Эстафеты. 

1 0 1     

6

5 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Бег на 30м. 

Эстафеты. 

1 1 0     



 

554  

  

№

 

п

/

п 

Тема урока Количество 

часов 

 Да

та 

по 

пл

ан

у 

Корректировка Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы 
Коли

чест

во 

часо

в 

Конт

рольн

ые 

работ

ы 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

Прое

кты/и

сслед

овани

я  

     2а                         

2б 

6

6 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Смешанное 

передвижение. 

1 0 1     

6

7 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Смешанное 

передвижение. 

1 0 1     

6

8 

«Праздник ГТО». 

Соревнования со 

сдачей норм ГТО, с 

соблюдением правил и 

техники выполнения 

испытаний (тестов) 2 

ступени ГТО 

1 0 1     

6

9 

«Праздник ГТО». 

Соревнования со 

сдачей норм ГТО, с 

соблюдением правил и 

техники выполнения 

испытаний (тестов) 2 

ступени ГТО 

1 0 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

69 7 62 0   

 

 

3 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Тема урока Количество часов  Дата 

по 

плану 

Корректировка Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы 

Коли

честв

о 

часо

в 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Пра

кти

ческ

ие 

раб

оты 

Проек

ты/исс

ледова

ния  

      3а           3б              

3в 

1 Правила ТБ на уроках 

физической культуры. 

1 0 1    https://resh.ed

u.ru/subject/le

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/main/192782/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/main/192782/


 

555  

  

№ 

п/

п 

Тема урока Количество часов  Дата 

по 

плану 

Корректировка Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы 

Коли

честв

о 

часо

в 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Пра

кти

ческ

ие 

раб

оты 

Проек

ты/исс

ледова

ния  

      3а           3б              

3в 

Физическая культура у 

древних народов. 

Строевые команды и 

упражнения. 

sson/6172/mai

n/192782/ 

2 История появления 

современного спорта. 

Бег с ускорением на 

короткую дистанцию. 

1 0 1    https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/6178/mai

n/226266/ 

3 Беговые упражнения с 

координационной 

сложностью. 

1 0 1     

4 Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Бег на 30м. 

Эстафеты. 

1 0 1     

5 Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Бег на 1000м. 

1 0 1     

6 Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Кросс на 2 км. 

Подводящие 

упражнения. 

1 0 1     

7 Броски набивного 

мяча. 

1 0 1     

8 Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Метание 

теннисного мяча, и 

метание мяча весом 

150г. Подвижные 

игры. 

1 0 1     

9 Виды физических 

упражнений. 

Челночный бег. 

1 0 1    https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/4193/mai

n/224768/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/main/192782/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/main/192782/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/main/226266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/main/226266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/main/226266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/main/226266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/main/224768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/main/224768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/main/224768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/main/224768/
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№ 

п/

п 

Тема урока Количество часов  Дата 

по 

плану 

Корректировка Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы 

Коли

честв

о 

часо

в 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Пра

кти

ческ

ие 

раб

оты 

Проек

ты/исс

ледова

ния  

      3а           3б              

3в 

10  Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Челночный бег 

3*10м. Эстафеты. 

1 0 1     

11  Прыжок в длину с 

разбега. 

1 0 1     

12 Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Прыжок в длину 

с места толчком двумя 

ногами. Эстафеты. 

1 0 1     

13 Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине. Подвижные 

игры. 

1 0 1     

14 Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамье. Подвижные 

игры. 

1 0 1     

15 Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине – 

мальчики. Сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу. 

Эстафеты. 

1 0 1     

16 Освоение правил и 1 0 1     



 

557  

  

№ 

п/

п 

Тема урока Количество часов  Дата 

по 

плану 

Корректировка Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы 

Коли

честв

о 

часо

в 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Пра

кти

ческ

ие 

раб

оты 

Проек

ты/исс

ледова

ния  

      3а           3б              

3в 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине 90см. 

Эстафеты. 

17 Правила ТБ на уроках 

гимнастики. Строевые 

команды и 

упражнения. Прыжки 

через скакалку. 

1 0 1     

18 Дыхательная и 

зрительная 

гимнастика. Прыжки 

через скакалку. 

1 0 1     

19 Измерение пульса на 

занятиях физической 

культурой. 

Ритмическая 

гимнастика. 

1 0 1    https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/6186/mai

n/194610/ 

20 Дозировка физических 

нагрузок. Ритмическая 

гимнастика. 

1 0 1    https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/6012/mai

n/192808/ 

21 Танцевальные 

упражнения из танца 

галоп. Акробатические 

упражнения. 

1 0 1     

22 Акробатические 

упражнения. 

1 0 1     

23 Танцевальные 

упражнения из танца 

полька. 

Акробатические 

упражнения. 

1 0 1     

24 Акробатические 

упражнения. 

1 0 1     

25 Лазанье по канату. 1 0 1     

26 Лазанье по канату. 1 0 1     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/main/194610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/main/194610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/main/194610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/main/194610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/main/192808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/main/192808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/main/192808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/main/192808/
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№ 

п/

п 

Тема урока Количество часов  Дата 

по 

плану 

Корректировка Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы 

Коли

честв

о 

часо

в 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Пра

кти

ческ

ие 

раб

оты 

Проек

ты/исс

ледова

ния  

      3а           3б              

3в 

27 Лазанье по канату. 1 0 1     

28 Лазанье по канату. 1 0 1     

29 Передвижения по 

гимнастической 

скамейке. 

1 0 1     

30 Передвижения по 

гимнастической 

скамейке. 

1 0 1     

31 Передвижения по 

гимнастической 

стенке. 

1 0 1     

32 Передвижения по 

гимнастической 

стенке. 

1 0 1     

33 Правила ТБ и  

поведения на занятиях 

лыжной подготовкой и 

спортивных игр. 

Эстафета. 

1 0 1     

34 Имитационные 

упражнения техники 

передвижения на 

лыжах одновременным 

двухшажным ходом. 

Подвижные игры. 

1 0 1    https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/4319/mai

n/191100/ 

35 Имитационные 

упражнения техники 

поворотов на лыжах 

способом 

переступания на месте 

и в движении. 

Эстафета. 

1 0 1    https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/6221/mai

n/224887/ 

36 Имитационные 

упражнения техники 

торможения на лыжах 

способом «плуг» при 

спуске с пологого 

склона и скольжения с 

пологого склона с 

1 0 1    https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/5099/mai

n/223784/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/main/191100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/main/191100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/main/191100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/main/191100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/main/224887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/main/224887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/main/224887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/main/224887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5099/main/223784/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5099/main/223784/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5099/main/223784/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5099/main/223784/
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№ 

п/

п 

Тема урока Количество часов  Дата 

по 

плану 

Корректировка Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы 

Коли

честв

о 

часо

в 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Пра

кти

ческ

ие 

раб

оты 

Проек

ты/исс

ледова

ния  

      3а           3б              

3в 

поворотами и 

торможением. 

Подвижные игры. 

37 Подвижные игры с 

элементами 

спортивных игр: 

парашютисты, стрелки. 

1 0 1     

38 Подвижные игры с 

элементами 

спортивных игр: 

парашютисты, стрелки. 

1 0 1     

39 Ведение 

баскетбольного мяча. 

Ловля и передача мяча 

двумя руками. 

1 0 1     

40 Ведение 

баскетбольного мяча. 

Ловля и передача мяча 

двумя руками. 

1 0 1     

41 Подвижные игры с 

приемами баскетбола. 

1 0 1     

42 Подвижные игры с 

приемами баскетбола. 

1 0 1     

43 Спортивная игра 

баскетбол. 

1 0 1     

44 Спортивная игра 

баскетбол. 

1 0 1     

45 Прямая нижняя 

подача, приём и 

передача мяча снизу 

двумя руками на месте 

и в движении. 

1 0 1     

46 Прямая нижняя 

подача, приём и 

передача мяча снизу 

двумя руками на месте 

1 0 1     
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№ 

п/

п 

Тема урока Количество часов  Дата 

по 

плану 

Корректировка Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы 

Коли

честв

о 

часо

в 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Пра

кти

ческ

ие 

раб

оты 

Проек

ты/исс

ледова

ния  

      3а           3б              

3в 

и в движении. 

47 Подвижные игры с 

приемами волейбола. 

1 0 1     

48 Подвижные игры с 

приемами волейбола. 

1 0 1     

49 Спортивная игра 

волейбол. 

1 0 1     

50 Спортивная игра 

волейбол. 

1 0 1     

51 Подвижные игры с 

приемами футбола. 

1 0 1     

52 Подвижные игры с 

приемами футбола. 

1 0 1     

53 Составление 

индивидуального 

графика занятий по 

развитию физических 

качеств. Эстафета. 

1 0 1     

54 Правила выполнения 

спортивных 

нормативов 2-3 

ступени. 

1 0 1     

55 Правила поведения на 

занятиях лёгкой 

атлетикой.  

Сохранение и 

укрепление здоровья 

через ВФСК ГТО. 

1 0 1     

56 Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Прыжок в длину 

с места толчком двумя 

ногами. Подвижные 

игры. 

1 1 0     
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№ 

п/

п 

Тема урока Количество часов  Дата 

по 

плану 

Корректировка Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы 

Коли

честв

о 

часо

в 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Пра

кти

ческ

ие 

раб

оты 

Проек

ты/исс

ледова

ния  

      3а           3б              

3в 

57 Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине. Подвижные 

игры. 

1 1 0     

58 Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамье. Подвижные 

игры. 

1 1 0     

59 Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине – 

мальчики. Сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу. 

Эстафеты. 

1 1 0     

60 Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине 90см. 

Эстафеты. 

1 1 0     

61 Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Челночный бег 

3*10м. Эстафеты. 

1 1 0     
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№ 

п/

п 

Тема урока Количество часов  Дата 

по 

плану 

Корректировка Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы 

Коли

честв

о 

часо

в 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Пра

кти

ческ

ие 

раб

оты 

Проек

ты/исс

ледова

ния  

      3а           3б              

3в 

62 Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Метание 

теннисного мяча, и 

метание мяча весом 

150г. Подвижные 

игры. 

1 0 1     

63 Бег с ускорением на 

короткую дистанцию. 

1 0 1     

64 Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Бег на 30м. 

Эстафеты. 

1 1 0     

65 Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Бег на 1000м. 

1 0 1     

66 Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Кросс на 2 км. 

Подводящие 

упражнения. 

1 0 1  05.05-

10.05 

  

67 Спортивная игра 

футбол. 

1 0 1  12.05-

17.05 

  

68 Закаливание организма 

под душем. 

1 0 1  12.05-

17.05 

 https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/6012/mai

n/192808/ 

69 Соревнования «А ты 

сдал нормы ГТО?», с 

соблюдением правил и 

техники выполнения 

испытаний (тестов) 2-3 

ступени. 

1 0 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

69 7 62       0                 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/main/192808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/main/192808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/main/192808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/main/192808/


 

563  

  

 

 

 

4 КЛАСС 

№

 

п

/

п 

Тема урока Количество часов  Дата 

по 

плану 

Корректировка Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы 

Коли

честв

о 

часо

в 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Практ

ическ

ие 

работ

ы 

Про

екты

/исс

ледо

вани

я  

    4а                           

4б 

1 Правила ТБ на уроках 

физической культуры. 

Из истории развития 

физической культуры в 

России. Эстафета. 

1 0 1    https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3593/main/

194579/ 

2 Из истории развития 

национальных видов 

спорта. Беговые 

упражнения. 

1 0 1    https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4460/main/

278964/ 

3 Правила 

предупреждения травм 

на уроках физической 

культуры. Беговые 

упражнения. 

1 0 1    https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6188/main/

194636/ 

4  Метание малого мяча 

на дальность. 

1 0 1     

5 Метание малого мяча на 

дальность. 

1 0 1     

6 Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Бег на 30м. 

Эстафета. 

1 0 1     

7 Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Метание мяча 

весом 150г. Подвижные 

игры. 

1 0 1     

8 Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Бег на 1000м. 

1 0 1     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/main/194579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/main/194579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/main/194579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/main/194579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4460/main/278964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4460/main/278964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4460/main/278964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4460/main/278964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/main/194636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/main/194636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/main/194636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/main/194636/
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№

 

п

/

п 

Тема урока Количество часов  Дата 

по 

плану 

Корректировка Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы 

Коли

честв

о 

часо

в 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Практ

ическ

ие 

работ

ы 

Про

екты

/исс

ледо

вани

я  

    4а                           

4б 

9 Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Кросс на 2 км. 

Подводящие 

упражнения. 

1 0 1     

1

0 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами. Эстафеты. 

1 0 1     

1

1 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине – 

мальчики. Сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу. Эстафеты. 

1 0 1     

1

2 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине 90см. 

Эстафеты. 

1 0 1     

1

3 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье. 

Подвижные игры. 

1 0 1     

1

4 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Челночный бег 

3*10м. Эстафеты. 

1 0 1     
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№

 

п

/

п 

Тема урока Количество часов  Дата 

по 

плану 

Корректировка Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы 

Коли

честв

о 

часо

в 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Практ

ическ

ие 

работ

ы 

Про

екты

/исс

ледо

вани

я  

    4а                           

4б 

1

5 

Упражнения в прыжках 

в высоту с разбега. 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Поднимание 

туловища из положения 

лежа на спине. 

Подвижные игры. 

1 0 1     

1

6 

Самостоятельная 

физическая подготовка. 

Подвижные игры. 

1 0 1     

1

7 

Правила ТБ на уроках 

гимнастики. 

Упражнения для 

профилактики 

нарушения осанки и 

снижения массы тела. 

1 0 1     

1

8 

Предупреждение травм 

при выполнении 

гимнастических и 

акробатических 

упражнений. 

1 0 1     

1

9 

Акробатическая 

комбинация. 

1 0 1     

2

0 

Акробатическая 

комбинация. 

1 0 1     

2

1 

Акробатическая 

комбинация. 

1 0 1     

2

2 

Танцевальные 

упражнения «Летка-

енка». Акробатическая 

комбинация. 

1 0 1     

2

3 

Танцевальные 

упражнения «Летка-

енка» 

1 0 1     

2

4 

Поводящие упражнения 

для обучения опорному 

прыжку. 

1 0 1     
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№

 

п

/

п 

Тема урока Количество часов  Дата 

по 

плану 

Корректировка Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы 

Коли

честв

о 

часо

в 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Практ

ическ

ие 

работ

ы 

Про

екты

/исс

ледо

вани

я  

    4а                           

4б 

2

5 

Поводящие упражнения 

для обучения опорному 

прыжку. 

1 0 1     

2

6 

Обучение опорному 

прыжку. 

1 0 1     

2

7 

Опорной прыжок через 

гимнастического козла с 

разбега способом 

напрыгивания. 

1 0 1     

2

8 

Упражнения на 

гимнастической 

перекладине. 

1 0 1     

2

9 

Упражнения на 

гимнастической 

перекладине. 

1 0 1     

3

0 

Висы и упоры на низкой 

гимнастической 

перекладине. 

1 0 1     

3

1 

Висы и упоры на низкой 

гимнастической 

перекладине. 

1 0 1     

3

2 

Закаливание организма. 1 0 1    https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6187/main/

279150/ 

3

3 

Правила ТБ и  

поведения на занятиях 

лыжной подготовкой и 

спортивных игр. 

Эстафета. 

1 0 1     

3

4 

Имитация 

передвижения на лыжах 

одновременным 

одношажным ходом: 

подводящие 

упражнения. 

1 0 1     

3

5 

Имитация 

передвижения на лыжах 

одновременным 

1 0 1    https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4088/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/main/279150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/main/279150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/main/279150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/main/279150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4088/main/326422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4088/main/326422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4088/main/326422/
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№

 

п

/

п 

Тема урока Количество часов  Дата 

по 

плану 

Корректировка Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы 

Коли

честв

о 

часо

в 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Практ

ическ

ие 

работ

ы 

Про

екты

/исс

ледо

вани

я  

    4а                           

4б 

одношажным ходом: 

подводящие 

упражнения. 

326422/ 

3

6 

Имитационные 

упражнения в 

передвижении на 

лыжах. 

1 0 1    https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6167/main/

190989/ 

3

7 

Имитационные 

упражнения в 

передвижении на 

лыжах. 

1 0 1     

3

8 

Предупреждение 

травматизма на 

занятиях подвижными 

играми. Подвижные 

игры. 

1 0 1     

3

9 

Разучивание подвижной 

игры «Запрещенное 

движение». 

1 0 1     

4

0 

Разучивание подвижной 

игры «Подвижная 

цель». 

1 0 1     

4

1 

Влияние занятий 

физической 

подготовкой на работу 

систем организма. 

Оказания первой 

медицинской помощи 

на уроках физической 

культуры. 

1 0 1     

4

2 

Разучивание подвижной 

игры «Эстафета с 

ведением футбольного 

мяча». 

1 0 1     

4

3 

Разучивание подвижной 

игры «Эстафета с 

ведением 

баскетбольного мяча» 

1 0 1     

4 Разучивание подвижной 1 0 1     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4088/main/326422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/main/190989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/main/190989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/main/190989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/main/190989/
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№

 

п

/

п 

Тема урока Количество часов  Дата 

по 

плану 

Корректировка Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы 

Коли

честв

о 

часо

в 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Практ

ическ

ие 

работ

ы 

Про

екты

/исс

ледо

вани

я  

    4а                           

4б 

4 игры «Паровая 

машина». 

4

5 

Разучивание подвижной 

игры «Гонка лодок». 

1 0 1     

4

6 

Упражнения из игры 

баскетбол. 

1 0 1     

4

7 

Упражнения из игры 

баскетбол. 

1 0 1     

4

8 

Упражнения из игры 

баскетбол. 

1 0 1     

4

9 

Упражнения из игры 

волейбол. 

1 0 1     

5

0 

Упражнения из игры 

волейбол. 

1 0 1     

5

1 

Упражнения из игры 

волейбол. 

1 0 1     

5

2 

Упражнения из игры 

волейбол. 

1 0 1     

5

3 

Оценка годовой 

динамики показателей 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 

1 0 1     

5

4 

Правила выполнения 

спортивных нормативов 

3 ступени. 

1 0 1     

5

5 

Правила ТБ и 

предупреждение 

травматизма на 

занятиях лёгкой 

атлетикой. Эстафета. 

1 0 1     

5

6 

. Здоровье и ЗОЖ. ГТО 

в наше время. 

1 0 1     

5

7 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

1 1 1     
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№

 

п

/

п 

Тема урока Количество часов  Дата 

по 

плану 

Корректировка Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы 

Коли

честв

о 

часо

в 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Практ

ическ

ие 

работ

ы 

Про

екты

/исс

ледо

вани

я  

    4а                           

4б 

ногами. Эстафеты. 

5

8 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Поднимание 

туловища из положения 

лежа на спине. 

Подвижные игры 

1 1 0     

5

9 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье. 

Подвижные игры. 

1 1 0     

6

0 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине – 

мальчики. Сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу. Эстафеты. 

1 1 0     

6

1 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине 90см. 

Эстафеты. 

1 1 0     

6

2 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Челночный бег 

3*10м. Эстафеты. 

1 1 0     
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№

 

п

/

п 

Тема урока Количество часов  Дата 

по 

плану 

Корректировка Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы 

Коли

честв

о 

часо

в 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Практ

ическ

ие 

работ

ы 

Про

екты

/исс

ледо

вани

я  

    4а                           

4б 

6

3 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Метание мяча 

весом 150г. Подвижные 

игры. 

1 0 1     

6

4 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Бег на 30м. 

Эстафеты. 

1 1 0     

6

5 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Бег на 1000м. 

1 0 1     

6

6 

Освоение правил и 

техники выполнения 

норматива комплекса 

ГТО. Кросс на 2 км. 

Подводящие 

упражнения. 

1 0 1     

6

7 

Упражнения из игры 

футбол. 

1 0 1     

6

8 

Упражнения из игры 

футбол. 

1 0 1     

6

9 

Праздник «Большие 

гонки», посвященный 

ГТО и ЗОЖ, с 

соблюдением правил и 

техники выполнения 

испытаний (тестов) 3 

ступени. 

1 0 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

69 7 62       0   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ «ШКОЛА ГРАМОТЕЯ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа учебного курса «Школа грамотея» разработана в соответствии 

с:   

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования;  

Ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Рабочей программе 

воспитания ГАОУ СО "Гимназия № 8"».  

 Программа курса «Школа грамотея» рассчитана на четыре года обучения для 

обучающихся 1-4 классов. На реализацию курса отводится 1 час в неделю (2 класс – 34 

часа в год, 3 класс – 34 часа в год, 4 класс – 34 часа в год.)  

Актуальность программы обусловлена тем, что способствует расширению 

читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого обучающегося, воспитанию ученика-читателя. 

Введение курса «Чтение с увлечением» поможет  решать задачи эмоционального, 

творческого, литературного, интеллектуального развития детей, а также проблемы 

нравственно-этического воспитания. Программа ориентирована на совершенствование 

всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо, различные виды пересказа), способствует более глубокому знакомству 

обучающихся начальной школы с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы.  

Общая характеристика курса  

Отбор литературных текстов осуществлялся на основе следующих 

литературнопедагогических принципов:   

 ориентация на читательские интересы ребенка;   

 разнообразие тематики и жанров литературных текстов;   

 разнообразие круга авторов; тексты, изучаемые в курсе, не дублируют, а расширяют и 

дополняют литературный материал уроков литературного чтения;  

 важнейшим принципом, определяющим содержание программы, является принцип 

художественной значимости изучаемого произведения.  

 В основу методических принципов положены подходы известного специалиста в данной 

области – Н.Н. Светловской: разработанные ею этапы и приемы обучения 

самостоятельной читательской деятельности младших школьников.   

Однако, учитывая инновации в системе литературного образования младших 

школьников, методические подходы расширены и дополнены. Акцент сделан на 

эстетическом воспитании обучающихся, на формировании читательской культуры 

младших школьников, углублении их первичных представлений об особенностях 

произведений писателей-классиков детской литературы. Особое внимание в программе 

уделено формированию у читателей умения интерпретировать текст, вести диалог с 

автором через наблюдения за особенностями художественного слова. В связи с этим 

уточнены те читательские умения ребенка, которые необходимо формировать на данных 

занятиях для осуществления квалифицированной читательской деятельности.   

Тип программы: тематическая, реализующая художественно-эстетическое направление 

внеурочной деятельности.  

Цель программы: организация самостоятельного чтения младших школьников.  

Задачи:  

 совершенствование навыка чтения обучающихся;  

 развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной 

литературы;  
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 знакомство с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, жанрами, 

темами;   

 формирование первичных представлений об особенностях произведений и творчества 

известных русских и зарубежных детских писателей;  

 формирование  читательских  умений,  необходимых  для 

 квалифицированной  

читательской деятельности;  

 формирование  основ  читательской  культуры,  литературного  вкуса 

 младших школьников;  

 выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в процессе 

самостоятельного чтения все знания, умения и навыки,         полученные на уроках 

литературного чтения;  

 развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи обучающихся.  

  

Практическая значимость курса заключается в умении:   

 находить книгу в открытом библиотечном фонде;  

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности;  

 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке);  

систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке.  

Курс «Чтение с увлечением» имеет тесные межпредметные связи с уроками 

литературного чтения, окружающего мира, изобразительного искусства, музыки.  

Программа предназначена для обучающихся 7-10 лет. Чтение для ребѐнка — и 

труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание.  

Формы организации внеурочных занятий могут быть различными: литературные 

игры, конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, 

проекты, встречи с писателями своего края, уроки-спектакли. Предполагается активное 

использование методов стимулирования детского художественного творчества – 

сочинительства, коллективного обсуждения творческих работ, графического 

иллюстрирования, инсценирования.  Особое место в программе занимает работа с книгой 

как предметом словесного искусства. Обучающиеся знакомятся с основными элементами 

книги, такими как: титульный лист, аннотация, оглавление, послесловие,  предисловие, 

форзац. Изучают заповеди читателя, включающие как нравственно-познавательные, так и 

санитарно-гигиенические требования к чтению.   

Режим занятий обусловлен нормативно- правовой  общеобразовательной базой, 

ориентированной на обучение детей  младшего школьного возраста.  

  Место проведения занятий - в классной комнате и в городской детской 

библиотеке.   

Описание ценностных ориентиров содержания программы  

Содержание программы занятий курса «Школа грамотея» создает возможность для 

воспитания грамотного читателя. Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной 

читательской деятельности, в процессе общения с книгой у него развиваются память, 

внимание, воображение и, что особенно важно, воспитывается человек, познающий 

литературу своей страны, овладевающий русской литературной речью, готовый к 

восприятию литературы народов других стран, овладевающий читательскими умениями. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы курса 

«Школа грамотея» 

1 класс  

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  

– эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений;  
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– первоначальные представления о нравственных понятиях, отраженных в литературных 

текстах;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

– основы для эмоционального переживания художественного текста;  

– любви к природе, интереса к произведениям народного творчества;  

– умения откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок и 

рассказов.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;  

– принимать позиции слушателя и читателя доступных по жанру литературных 

произведений.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– понимать цель и смысл выполняемых заданий; – принимать и понимать алгоритм 

выполнения заданий; – осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные универсальные учебные действия Обучающийся научится:  

– читать тексты и понимать их фактическое содержание;  

– выделять события, видеть их последовательность в произведении.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– выполнять логические действия (анализ, сравнение);  

– различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, скороговорки, считалки;  

– сравнивать разные тексты (художественный и научно-популярный);  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей; – 

использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления; – 

принимать участие в обсуждении прочитанного.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- проявлять интерес к общению и групповой работе;  

– следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой 

деятельности.  

В результате освоения программы курса «Школа грамотея» формируются следующие 

предметные умения, соответствующие требованиям ФГОС НОО:   

– определять автора книги и ее название;  

-  знать элементы книги: корешок, страницы, переплет, оглавление; 

- определять возможное содержание книги по еѐ иллюстрациям; – 

участвовать в организации выставки книг. 2 класс  

Личностные универсальные учебные действия У 

обучающегося будут сформированы:  

– положительное отношение к чтению художественной литературы;  

– основы для эмоционального переживания художественного текста;  

– начальные представления о нравственных понятиях, отраженных в литературных 

текстах (родной дом, родители, малая Родина, ответственность за родных, свое дело; 

забота о других, смелость как преодоление страха, верность в дружбе);  

– эстетические чувства при восприятии красоты родной природы, отраженной в 

художественных произведениях;  

– понимание своих чувств на основе восприятия чувств героев литературных 

произведений.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

– интереса к чтению как особому способу изображения действительности;  
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– мотивации к самовыражению в выразительном чтении, творческой и игровой 

деятельности;  

– основы для эмоционального переживания и осознания основной мысли художественного 

текста;  

– эмоционального отношения к поступкам героев литературных произведений доступных 

жанров и форм;  

– любви к родному дому, малой Родине;  

– представлений об оценке литературного героя произведения по его поступкам;  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– менять позиции слушателя и читателя в зависимости от учебной задачи;  

– участвовать в обсуждении плана выполнения заданий;  

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и оценивать их; Обучающийся 

получит возможность научиться: – соотносить внешнюю оценку и самооценку; – 

выбирать книги для внеклассного чтения. Познавательные универсальные учебные 

действия Обучающийся научится:  

– отличать художественные книги от научно-популярных;  

– определять автора книги и ее название;  

– определять содержание книги по иллюстрациям;  

– участвовать в организации выставки книг в классе;  

– подбирать иллюстрации к литературному произведению;  

– создавать рисунки-иллюстрации к произведениям;  

– выбирать книги для самостоятельного чтения, пользуясь списком книг «Читаем летом».  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; – видеть 

особенности народного и авторского текста, в том числе с учетом  

представления о подробности в художественном изображении;  

– осознавать роль названия произведения;  

– понимать информацию, заложенную в выразительных средствах произведения; – 

сочинять небольшие тексты на заданную тему.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– участвовать в выразительном чтении по ролям, в инсценировках;  

– реализовывать потребность в общении со сверстниками;  

– проявлять интерес к общению и групповой работе;  

– воспринимать мнение собеседников;  

– следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой 

деятельности;  

– действовать в соответствии с коммуникативной ситуацией.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– корректировать действия участников коллективной творческой деятельности; – 

ориентироваться в нравственном содержании понятий: дружба, дружеские  

отношения, семейные отношения, близкие родственники;  

– понимать и учитывать коммуникативную позицию взрослых собеседников;  

– понимать контекстную речь взрослых;  

– эмоционально воспринимать содержание высказываний собеседника.  

В результате освоения программы курса «Школа грамотея» формируются следующие 

предметные умения, соответствующие требованиям ФГОС НОО:   

- находить произведения определѐнной тематики;  

- сравнивать иллюстрации и содержание произведений;  
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- иметь представления о справочной, периодической литературе; - осуществлять поиск 

тематических журналов; - кратко и подробно пересказывать.  

3 класс  

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  

- интерес к содержанию художественных произведений;  

- эмоциональное отношение к поступкам и характерам героев литературных 

произведений различных жанров и форм;  

- интерес к собственному миру чувств на основе сопоставления «Я» с героями 

литературных произведений;  

- умения выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, творческой 

деятельности.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- интереса к чтению как особому способу изображения действительности, передачи 

чувств и мыслей героев;  

- первоначальной нравственной оценки поступков героев доступных по жанру 

произведений.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

- принимать установленные правила работы с текстом; - соотносить внешнюю оценку и 

самооценку.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- работать с дополнительной литературой во внеурочное время; - адекватно оценивать 

действия окружающих и свои действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

- определять тему и главную мысль (идею) литературного произведения;  

- самостоятельно находить в тексте ответ на заданный вопрос;  

- понимать информацию, заложенную в выразительных средствах произведения, 

формулировать выводы;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

- выбирать книги для самостоятельного чтения, пользуясь списком книг «Читаем летом».  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- участвовать в обсуждении содержания и основной мысли текста;  

- создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной форме.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

- принимать участие в групповом обсуждении заданий, в том числе творческих; - 

использовать различные речевые средства для передачи своего впечатления.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературных произведениях; 

- уважать мнение собеседников.  

В результате освоения программы курса ««Школа грамотея» формируются следующие 

предметные умения, соответствующие требованиям ФГОС НОО:   

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое);   

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации;  

- прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги;   

- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;   
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- ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом);  - составлять 

краткие аннотации к прочитанным книгам. 4 класс  

Личностные универсальные учебные действия У 

обучающегося будут сформированы:  

– устойчивое положительное отношение к литературному чтению;  

- интерес к содержанию литературных произведений и различным видам 

художественной деятельности (декламация, инсценировка);  

- осознание нравственного содержания отношений между людьми, смысла 

собственных поступков и поступков других людей;  

– этические чувства совести, справедливости как регуляторы морального поведения; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

– устойчивого интереса к литературе, потребности в чтении как средстве познания 

мира и самопознания;  

– внутренней позиции школьника через освоение позиции читателя (слушателя) 

различных по жанру произведений;  

– осознания значимости литературы в жизни современного человека и понимания роли 

литературы в собственной жизни;  

– умения объяснять и оценивать поступки героя произведения, мотивировать свою 

личностную оценку.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу, отбирать способы ее достижения;  

– произвольно строить внешнюю речь с учетом учебной задачи, выражать свое отношение 

к прочитанному;  

– оценивать правильность выполнения своей работы и результаты коллективной 

деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– самостоятельно планировать решение учебной задачи, ее реализацию и способы 

выполнения;  

– строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи; – осуществлять 

самооценку своих действий на основе рефлексии.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– понимать смысл художественных и научно-популярных текстов;  

- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;   

- ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом);  -  

составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;  Обучающийся получит 

возможность научиться:  

– проявлять самостоятельность и инициативность в решении учебных (творческих)  

задач,  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– использовать различные речевые средства для передачи своих чувств и впечатлений;  

– учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия произведений искусства;  

– принимать участие в коллективных делах и инсценировках;  

– контролировать свои действия и действия партнеров в коллективной работе;  

- пользоваться культурой общения и поведения в библиотеке, читальном зале.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– проявлять инициативу, самостоятельность в групповой работе;  
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– воспринимать мнение окружающих о прочитанном произведении;  

– выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературных произведениях;  

– сотрудничать с учителем и сверстниками, принимать участие в коллективных 

проектах;  

В результате освоения программы курса «Чтение с увлечением» формируются следующие 

предметные умения, соответствующие требованиям ФГОС НОО:   

– ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

– выбирать книги для самостоятельного внеклассного чтения, определяя 

предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных 

потребностей;  

– писать отзыв и аннотации о прочитанной книге; вести читательский дневник;  

– составлять сборники своих творческих работ, в т.ч. коллективные сборники;  

– пользоваться самостоятельно алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой.  

  



 

  579  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ШКОЛА ГРАМОТЕЯ»  

  

№

 

п/

п 

Наименование 

разделов программы и  

тем уроков 

Количество 

часов 

Пр

ое

кт

ы/

ис

сл

ед

ов

ан

ия 

Дата 

по 

плану 

Кор

рек

ти 

ров

ка 
Цифровые образовательные 

ресурсы 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Ко

нт

ро

ль

ны

е 

ра

бо

ты 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

I ЧЕТВЕРТЬ 

1 

Инструктаж по 

технике безопасности.   

Вводное занятие 

«Русский язык – 

сказочное  царство 

слов». 

 

1 

ча

с 
  

   https://resh.edu.ru/subject/less

on/3953/ 

 

 

Раздел I. Фонетика (7 часов) 

2 

Волшебная страна 

Фонетика. 

Распознавание 

твёрдых и мягких 

согласных звуков в 

словах.  

 

1ч

ас 
  

   

https://nsportal.ru/nachalnaya

-shkola/russkii-

yazyk/2013/12/22/volshebnay

a-strana-fonetika 

 

3 

Удивительные звуки 

(йотированные звуки). 

Тест на развитие 

слухового внимания. 

 

1ч

ас 
 1 

   

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3627/ 

 

4 

Звонкие и глухие 

«двойняшки».  

1 

ча

с 
  

   https://resh.edu.ru/subject/less

on/5323/ 

 

5 

Звонкие и глухие 

«одиночки».  

 

1ч

ас 
  

   https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/145612-prezentaciya-

k-uroku-russkogo-yazyka-

zvonkie-i-gluhie-soglasnye-

zvuki-2-klass-umk-shkola-

rossii.html 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3953/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/12/22/volshebnaya-strana-fonetika
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/12/22/volshebnaya-strana-fonetika
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/12/22/volshebnaya-strana-fonetika
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/12/22/volshebnaya-strana-fonetika
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3627/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3627/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5323/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5323/
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/145612-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki-2-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/145612-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki-2-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/145612-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki-2-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/145612-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki-2-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/145612-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki-2-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/145612-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki-2-klass-umk-shkola-rossii.html
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6 

Звуки и буквы. Звуко - 

буквенный разбор 

слов. Викторина 

«Интересные буквы и 

звуки». 

 

1ч

ас 
 1 

   https://resh.edu.ru/subject/less

on/6007/ 

 

7 

Шипящие согласные. 

Игра «Волшебный 

клубок орфограмм» 

(жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

чк-чн). 

1 

ча

с   

   https://resh.edu.ru/subject/less

on/4223/ 

 

8 Метаграммы. 

1 

ча

с   

   https://multiurok.ru/files/miet

aghrammy-matierial-k-

urokam-russkogho-

iazyka.html 

 

II ЧЕТВЕРТЬ 

Раздел II.Лексика(7 часов) 

 

9 Многозначность слов. 

1 

ча

с 
  

   https://resh.edu.ru/subject/less

on/6008/ 

 

1

0 

Прямое и переносное 

значение слова. 

1 

ча

с 
  

   https://resh.edu.ru/subject/less

on/6079/ 

 

1

1 

Экскурсия в прошлое. 

Устаревшие слова.  

 

1 

ча

с 
  

   https://nsportal.ru/nachalnaya

-shkola/russkii-

yazyk/2013/01/21/urok-

russkogo-yazyka-vo-2-klasse-

ustarevshie-slova 

 

1

2 

Синонимы в русском 

языке. 

1 

ча

с 
  

   https://resh.edu.ru/subject/less

on/4203/ 

 

1

3 

Слова-антонимы. 1 

ча

с 
  

   https://resh.edu.ru/subject/less

on/4204/ 

 

1

4 

Слова-омонимы. 1 

ча

с 
  

   https://resh.edu.ru/subject/less

on/4343/ 

 

1

5 

Фразеологизмы.                                          

Проект 
«Удивительный мир 

фразеологизмов». 

1 

ча

с 
  

1   https://resh.edu.ru/subject/less

on/5311/ 

 

III ЧЕТВЕРТЬ 

Раздел III. Орфография (9 часов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6007/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6007/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4223/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4223/
https://multiurok.ru/files/mietaghrammy-matierial-k-urokam-russkogho-iazyka.html
https://multiurok.ru/files/mietaghrammy-matierial-k-urokam-russkogho-iazyka.html
https://multiurok.ru/files/mietaghrammy-matierial-k-urokam-russkogho-iazyka.html
https://multiurok.ru/files/mietaghrammy-matierial-k-urokam-russkogho-iazyka.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6079/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/01/21/urok-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-ustarevshie-slova
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/01/21/urok-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-ustarevshie-slova
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/01/21/urok-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-ustarevshie-slova
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/01/21/urok-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-ustarevshie-slova
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/01/21/urok-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-ustarevshie-slova
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4203/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4203/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4204/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4204/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4343/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4343/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5311/
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1

6 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

Ударение. 

Обсуждение 

смыслоразличительно

й функции ударения. 

1 

ча

с 
  

   https://infourok.ru/vneurochn

oe-zanyatie-volshebnik-

udarenie-2057456.html 

 

1

7 

Ударение над гласной 

может сделать букву 

ясной (безударные 

гласные в корне 

слова).  

1 

ча

с   

   https://resh.edu.ru/subject/less

on/6097/ 

 

1

8 

Способы проверки 

безударных гласных в 

корне слова. 

1 

ча

с 
  

   https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-russkomu-yaziku-dlya-

klassa-sposobi-proverki-

bezudarnih-glasnih-v-korne-

slov-1374973.html 

 

1

9 

Непроверяемые 

безударные гласные. 

Орфографический 

словарь – твой 

помощник. 

1 

ча

с   

   https://resh.edu.ru/subject/less

on/3552/ 

 

2

0 

Большие и маленькие. 

Слова, которые 

пишутся с заглавной 

буквы. 

1 

ча

с 
  

   
https://resh.edu.ru/subject/less

on/3626/ 

 

2

1 

Парная согласная 

вовсе не опасная 

(правописание парных 

согласные). 

1 

ча

с 
  

   https://resh.edu.ru/subject/less

on/3582/ 

 

2

2 

«Опасные» согласные 

(непроизносимые 

согласные). 

1 

ча

с 
  

   https://resh.edu.ru/subject/less

on/4391/ 

 

2

3 

Мягкий знак. 

Обсуждение вопроса: 

значение и 

особенности мягкого 

знака. 

1 

ча

с   

   HTTPS://RESH.EDU.RU/SU

BJECT/LESSON/6000/ 

 

2

4 

Твёрдый знак. 

Обсуждение вопроса: 

значение и 

особенности твёрдого 

знака. 

1 

ча

с 
  

   https://nsportal.ru/nachalnaya

-shkola/russkii-

yazyk/2015/03/28/razdeliteln

yy-tverdyy-znak-konspekt-

uroka-vo-2-klasse 

 

Раздел IV. Морфология (5 часов) 

2

5 

Существительные – 

слова с предметным 

значением. 

1 

ча

с 
  

   https://resh.edu.ru/subject/less

on/5338/ 

 

https://infourok.ru/vneurochnoe-zanyatie-volshebnik-udarenie-2057456.html
https://infourok.ru/vneurochnoe-zanyatie-volshebnik-udarenie-2057456.html
https://infourok.ru/vneurochnoe-zanyatie-volshebnik-udarenie-2057456.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6097/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-sposobi-proverki-bezudarnih-glasnih-v-korne-slov-1374973.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-sposobi-proverki-bezudarnih-glasnih-v-korne-slov-1374973.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-sposobi-proverki-bezudarnih-glasnih-v-korne-slov-1374973.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-sposobi-proverki-bezudarnih-glasnih-v-korne-slov-1374973.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-sposobi-proverki-bezudarnih-glasnih-v-korne-slov-1374973.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4391/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4391/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6000/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6000/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/03/28/razdelitelnyy-tverdyy-znak-konspekt-uroka-vo-2-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/03/28/razdelitelnyy-tverdyy-znak-konspekt-uroka-vo-2-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/03/28/razdelitelnyy-tverdyy-znak-konspekt-uroka-vo-2-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/03/28/razdelitelnyy-tverdyy-znak-konspekt-uroka-vo-2-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/03/28/razdelitelnyy-tverdyy-znak-konspekt-uroka-vo-2-klasse
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5338/
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2

6 

Прилагательные – 

слова называющие 

признаки. 

1 

ча

с 
  

   https://resh.edu.ru/subject/less

on/5341/ 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

2

7 

Дружба имени 

существительного с 

прилагательным.  

1 

ча

с 

  

   https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-russkomu-yazyku-na-

temu-svyaz-imeni-

prilagatelnogo-s-imenem-

sushestvitelnym-2-klass-

5134944.html 

 

2

8 

Глаголы – слова, 

обозначающие 

действие предметов.  

1 

ча

с 
  

   https://resh.edu.ru/subject/less

on/5340/ 

 

2

9 

Предлоги. 

Употребление в речи 

предлогов.  

1 

ча

с 
  

   https://resh.edu.ru/subject/less

on/4242/ 

 

Раздел V. Орфоэпия (3 часа) 

3

0 

Понятие об 

ораторском 

искусстве.Орфоэпия. 

1 

ча

с 
  

   https://resh.edu.ru/subject/less

on/5283/ 

 

3

1 

Произношение [о] и 

[э] под ударением 

после 

мягких согласных и 

шипящих. 

1 

ча

с   

   https://studfile.net/preview/63

13187/page:3/ 

 

3

2 

Ударение в 

заимствованных 

словах. 

1 

ча

с 
  

   https://studfile.net/preview/91

10763/page:12/ 

 

3

3 

Контрольная работа. 1 

ча

с 
1  

   
 

3

4 

Работа над ошибками. 

Итоговое занятие. 

КВН по русскому 

языку. 

1 

ча

с  1 

   https://nsportal.ru/nachalnaya

-shkola/russkii-

yazyk/2014/04/07/kvn-po-

russkomu-yazyku-2-klass 

 

 

ИТОГО  34 1 3 1    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-svyaz-imeni-prilagatelnogo-s-imenem-sushestvitelnym-2-klass-5134944.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-svyaz-imeni-prilagatelnogo-s-imenem-sushestvitelnym-2-klass-5134944.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-svyaz-imeni-prilagatelnogo-s-imenem-sushestvitelnym-2-klass-5134944.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-svyaz-imeni-prilagatelnogo-s-imenem-sushestvitelnym-2-klass-5134944.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-svyaz-imeni-prilagatelnogo-s-imenem-sushestvitelnym-2-klass-5134944.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-svyaz-imeni-prilagatelnogo-s-imenem-sushestvitelnym-2-klass-5134944.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5283/
https://studfile.net/preview/6313187/page:3/
https://studfile.net/preview/6313187/page:3/
https://studfile.net/preview/9110763/page:12/
https://studfile.net/preview/9110763/page:12/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/04/07/kvn-po-russkomu-yazyku-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/04/07/kvn-po-russkomu-yazyku-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/04/07/kvn-po-russkomu-yazyku-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/04/07/kvn-po-russkomu-yazyku-2-klass


 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ»  

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа создана для обучающихся ГАОУ СО «Гимназия № 8» 

применительно к авторской программе С.И.Волковой, О.Л. Пчелкиной «Математика 

и конструирование»,  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального образования  

Гимназия является инновационным образовательным учреждением и 

реализует основные общеобразовательные программы, начального общего 

образования, которые способствуют углубленному математическому развитию 

обучающихся. 

Гимназическое образование ставит следующую приоритетную задачу – 

создание условий для формирования личности нравственной, эмоциональной, 

эстетически развитой, творческой, активной и самостоятельной. При этом 

необходимо сохранить индивидуальность каждого ребенка, развивая  его интерес к 

математическим наукам через  курс «Математика и конструирование». 

Цель  курса: 

- cформировать  элементы технического мышления, графической грамотности и 

конструкторских умений; 

- дать младшим школьникам начальное конструкторское развитие, начальные 

геометрические представления; 

- усилить развитие логического мышления и пространственных представлений. 

Задачи курса: 

- существенное усиление геометрического содержания начального курса математики 

как за счет углубленного изучения того геометрического материала, который входит 

в программу основного курса, так и за счет его расширения (так, в курс включается 

изучение некоторых многогранников: прямоугольного параллелепипеда, куба, 

пирамиды, конуса, шара и др., строятся их модели, выполняются чертежи в трех 

проекциях и т. п.) и на этой основе решение задач,  углубления и расширения 

геометрических представлений и знаний учащихся; 

- создание условий для формирования у детей графических умений и навыков 

работы с чертежными инструментами, для развития умений выполнять и читать 

чертежи, создавать модели различных объектов на основе изученного 

геометрического материала, а также условия для формирования элементов 

конструкторского мышления и усиления связи обучения с практической 

деятельностью учащихся. 

Геометрический материал курса выстраивается в последовательности 

постепенного увеличения числа измерений в изучаемых геометрических фигурах: 

точка, линии, плоскостные фигуры, пространственные тела и многогранники. 

Практическая деятельность учащихся включает в себя следующие 

основные этапы: 
- изготовление чертежа и модели изучаемой геометрической фигуры; 

- работа с чертежом или изготовленной моделью с целью выявления основных 

свойств изучаемой фигуры и обобщения полученных результатов; 

-фиксация полученных результатов одним из способов: вербальным, графическим 

или практическим и их использование для выполнения последующих заданий; 

- изготовление объектов по рисункам, чертежам, технологическим картам, 

выполнение чертежа по рисунку или готовому объекту; 



 

 

- применим к смежным наукам (уроки математика и технология). 

Программа учебного предмета «Математика и конструирование» рассчитана 

на проведение 1 занятия в неделю в 1-4 классах.   

Со 2 по 4 класс - по 1 часу в   неделю, на 34 учебных недели (34 часа в год).  

Продолжительность занятия 40 минут.   

 

II раздел                                                                                                                                                                                                  

Учебно-тематический план 

  

2 класс 

 

 

3 класс 

№ 

п/

п 

Тематический 

блок (тема 

учебного 

занятия при 

отсутствии 

тем.блока) 

Кол

-во 

час

ов 

 

Кол-

во  

прак

ти 

ческ

их 

работ 

Использование ИКТ 

 

Использование 

проектной 

деятельности 

Использова

ние 

исследовате

льс кой 

деятельнос

ти 

модуль                

«Школь

ный 

урок» 

1. Повторение 3  урок-презентация   2 

2. Прямоугольник 5 1 ЭУП «Математика и 

конструирование» 

 Выявление 

равенства 

противопол

ожных 

сторон 

прямоуголь

ника 

1 

3. Отрезок 6 3    1 

4. Окружность 9 1 урок-презентация «Окружность 

вокруг нас» 

 1 

5. Чертёж 8 2 ЭУП «Математика и 

конструирование» 

  2 

6. Конструктор 3  http://school-

collection.edu.ru 

  1 

Итого: 34 7 5 1 1 8 

№ 

п/

п 

Тематический 

блок (тема 

учебного 

занятия при 

отсутствии 

тем.блока) 

Кол

-во 

час

ов 

 

Кол-

во  

прак

ти 

ческ

их 

рабо

т 

Использование 

ИКТ 

 

Использование 

проектной 

деятельности 

Использова

ние 

исследоват

ельс кой 

деятельнос

ти 

модуль                

«Школь

ный 

урок» 

1. Повторение 2   урок-презентация   1 

2. Треугольник 4   http://school-   1 



 

 

 

4 класс 

 

 

 

 

collection.edu.ru 

3. Треугольная 

пирамида 

3  2 ЭУП «Математика и 

конструирование» 

   

4. Прямоугольник 4     Свойства 

диагоналей  

прямоуголь

ника 

2 

5. Чертёж 7  3 урок-презентация    

6. Площадь 2      1 

7. Окружность 7  3 ЭУП «Математика и 

конструирование» 

  1 

8. Отрезок 3   урок-презентация   1 

9. Конструктор 2  2  «Конструктор-

игра 

поколений» 

 1 

Итого: 34 10 6 1 1 8 

№ 

п/

п 

Тематический 

блок (тема 

учебного 

занятия при 

отсутствии 

тем.блока) 

Кол

-во 

час

ов 

 

Кол-

во  

прак

ти 

ческ

их 

работ 

Использование ИКТ 

 

Использование 

проектной 

деятельности 

Использова

ние 

исследовате

льс кой 

деятельнос

ти 

модуль                

«Школь

ный 

урок» 

1. Прямоугольны

й 

параллелепипе

д 

11  http://school-

collection.edu.ru 

  2 

2. Куб 8  урок-презентация   3 

3. Осевая 

симметрия 

8 3 ЭУП «Математика и 

конструирование» 

«Симметрия в 

архитектуре» 

Исследован

ие объектов, 

симметричн

ых 

заданным, 

относительн

о оси 

симметрии 

4 

4. Цилиндр 2 2 ЭУП «Математика и 

конструирование» 

   

5. Шар. Сфера 4  урок-презентация    

6. Столбчатая 

диаграмма 

1  ЭУП «Математика и 

конструирование» 

   

Итого: 34 5 6 1 1 9 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

2 класс                                                                                                                                                                                                            
34 ч (1 ч в нед./34 нед.) 

 

Геометрическая  составляющая 

Угол. Построение прямого угла на нелинованной бумаге с помощью чертежного 

треугольника. Отрезок. Середина отрезка. Деление отрезка пополам. 

Прямоугольник (квадрат). Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. 

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его 

диагоналей. 

Треугольник.  Соотношение сторон треугольника. 

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Построение прямоугольника, вписанного в окружность, окружности, описанной 

около прямоугольника (квадрата). 

Деление фигур на части и составление фигур из частей. Преобразование фигур по 

заданным условиям. 

Конструирование 
Изготовление моделей прямоугольного треугольника, прямоугольника (квадрата) 

путем сгибания бумаги. 

Практическая работа по выявлению равенства противоположных сторон 

прямоугольника; построение прямоугольника на нелинованной бумаге с 

использованием равенства его противоположных сторон с помощью чертежного 

треугольника и линейки. 

Линии разных типов: основная (изображение видимого контура), сплошная тонкая 

(размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба). 

Технологическая карта. Изготовление по технологической карте изделий (пакет для 

мелких предметов). 

Технологический рисунок. Изготовление изделий по технологическому рисунку 

(подставка для кисточки). 

Изготовление модели круга. Кольцо, составление технологической карты для его 

изготовления. 

Изготовление изделий на базе кругов (ребристые шары). 

Изготовление по чертежу изделий и аппликаций (закладка для книги, аппликация 

«Цыпленок»). 

Оригами. Изготовление способом оригами изделий («Воздушный змей»,  «Щенок»,  

«Жук»). 

Изготовление по чертежу аппликаций технических машин («Трактор с тележкой»,  

«Экскаватор»). 

Работа с набором «Конструктор». Ознакомление с видами деталей: их названием, 

назначением, способами сборки, способами крепления и рабочими инструментами. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при работе с набором 

«Конструктор». 

Виды соединений: простое, жесткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное. 

Сборка из деталей набора «Конструктор» различных изделий: моделей 

геометрических фигур, моделей дорожных знаков, игрушек «Петрушка», 

«Настольная лампа» и др. Изготовление моделей двухосной тележки и аптекарских 

весов. Разборка изготовленных изделий. 

 



 

 

3 класс                                                                                                                                                                                                          

34 ч (1 ч в нед./34 нед.) 

 

Геометрическая составляющая 

Построение отрезка, равного данному, с использованием циркуля и линейки без 

делений. 

Виды треугольников по сторонам: разносторонний, равнобедренный, 

равносторонний. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Построение треугольника по трем сторонам с использованием циркуля и линейки 

без делений. 

Треугольная правильная пирамида. Элементы треугольной пирамиды: грани, ребра, 

вершины. 

Периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата). Свойства 

диагоналей  прямоугольника. 

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его 

диагоналей. 

Свойства диагоналей квадрата. 

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника (квадрата). Площадь 

прямоугольного треугольника, 

Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. 

Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. 

Взаимное  расположение двух окружностей  на плоскости. 

Деление отрезка пополам с использованием циркуля и линейки без делений 

Вписанный  и окружность треугольник, 

Конструирование 

Изготовление моделей треугольником  различных видов. 

Изготовление модели правильной треугольной пирамиды равными способами: 

склеиванием из развертки, сплетением из двух полос бумаги, состоящих из четырех 

равносторонних треугольников. 

Изготовление геометрической игрушки («гнущийся многоугольник») из бумажной 

полосы, состоящей из 10 равных разносторонних треугольников. 

Изготовление по чертежам аппликаций («Дом», «Бульдозер») и чертежей по 

рисункам аппликаций («Паровоз»), 

Изготовление композиций «Яхты и море». 

Изготовление цветка на основе деления круга на 8 равных частей 

Изготовление модели часов. 

Изготовление набора для геометрической игры «Танграм». 

Изготовление изделия «Лебедь» способом оригами. 

Техническое моделирование и конструирование. Транспортирующие машины: их 

особенности и назначение. 

Изготовление из деталей набора «Конструктор» модели подъемного крана и модели 

транспортера. 

                         

4 класс    

                                                                                                                                                                                                        

34 ч (1 ч в нед./34 нед.) 

Геометрическая составляющая 



 

 

Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда: 

грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер. Развертка прямоугольного 

параллелепипеда. 

Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер куба. 

Развертка куба. 

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольного треугольника. Площадь 

параллелограмма и равнобочной трапеции. 

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях. 

Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного параллелепипеда. 

Чертежи в трех проекциях простых композиций из кубов одинакового размера. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 

Представления о прямом круговом цилиндре, шаре, сфере. Развертка прямого 

кругового цилиндра. 

Деление на части плоскостных фигур и составление фигур из частей. 

Конструирование 

Изготовление каркасной и плоскостной моделей прямоугольного параллелепипеда 

(куба). Изготовление модели куба сплетением из полосок. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного параллелепипеда 

(платяной шкаф, гараж). 

Изготовление моделей цилиндра, шара. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра (карандашница, 

дорожный каток). 

Вычерчивание объектов, симметричных заданным, относительно оси симметрии. 

 

 

 Календарно-тематический план 

    

   2 класс 

№ 

п/п 

Дата По 

фа

кт

у 

Название 

темы 

Виды 

деятельности 

Направл

ение 

творческ

ой, 

проектно

й, 

исследов

ательско

й 

деятельн

ости 

Форм

а 

контр

оля 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, учебного 

оборудования 

1.    Инструкт

аж по 

технике 

безопасно

сти.                  

Виды 

углов. 

Прямой, 

тупой, 

Коммуникатив

ные  уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог 

РегулятивныеУ

УД: адекватно 

воспринимать 

предложения 

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 



 

 

острый. 

 

 

 

 

учителей, 

товарищей 

Познавательны

е: Измерять 

отрезки и 

выражать их 

длины в см и 

мм, Сравнение 

длин отрезков 

при помощи 

линейки с 

делением 

 

2.    Отрезок. 

Длина 

отрезка. 

Ломаная. 

Регулятивные: 

научиться 

действовать по 

заданному 

образцу, 

сравнивать свою 

работу с 

эталоном. 

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 

3.    Периметр 

ломаной. 
 

Познавательные

: научит отличать 

прямоугольник 

от других фигур,  

познакомить со 

свойствами 

прямоугольника, 

понятиями 

«стороны, 

вершины» 

 Регулятивные 
:учитывать 

выделенные 

учителем   

ориентиры   

действия в 

учебном 

материале; 

 

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 

4.    Закреплен

ие 

пройденн

ого 

материала

. 

Личностные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия на 

основе принятых 

правил; 

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 

5.    Оригами 

«Щенок». 
Регулятивные: 

научиться 

Уроки 

толерантн

 

 

Цветная бумага, 

ножницы 



 

 

 

 

 

действовать по 

заданному 

образцу, 

сравнивать свою 

работу с 

эталоном. 

ости: 

«Изготов

ление 

подарков 

для 

первоклас

сников» 

6.    Построен

ие 

прямоуго

льника. 

Диагонал

и. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

учебной задачей, 

и условиями ее 

реализации 

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 

7.    Квадрат. 

Периметр 

квадрата. 

Познавательны

е: узнавать 

квадрат, изучить 

его свойства, 

уметь строить 

квадрат 

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 

8.    Практиче

ская 

работа 

№ 1. 

Преобраз

ование 

фигур. 

Личностные: 

Овладение 

способами 

выполнения 

заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 

9.    Работа 

над 

ошибкам

и. 

Построен

ие 

прямоуго

льника на 

нелинова

нной 

бумаге. 

Регулятивные: 

Сличать способ 

действия с и его 

результат с 

заданным 

эталоном, с 

целью 

обнаружения 

отклонений от 

эталона  

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование», 

альбомный лист, 

чертежные 

инструменты 

10.    Оригами 

«Воздушн

ый змей». 

 

Модуль 

«Школьн

ый  

урок»-

активизац

ия 

познавате

Регулятивные: 

научиться 

действовать по 

заданному 

образцу, 

сравнивать свою 

работу с 

эталоном 

 Творч

еская  

работ

а с 

испол

ьзова

нием  

получ

енных 

знани

й, 

Цветная бумага, 

ножницы 



 

 

льной 

деятельно

сти. 

умени

й и 

навык

ов 

11.    Практиче

ская 

работа 

№ 2. 

Изготовле

ние 

пакета 

для 

хранения 

счетных 

палочек. 

Личностные: 

Самостоятельно 

планировать 

последовательно

сть выполнения 

работы с опорой 

на слайдовый 

план.   

Определять  и 

использовать 

необходимые 

инструменты и 

приёмы работы с 

пластилином.  

Организовывать  

рабочее место.  

Соотносить 

размеры деталей 

изделия при 

выполнении 

композиции. 

  Цветная бумага, 

ножницы, альбомный 

лист 

12.    Измерени

е длины 

отрезка с 

помощью 

циркуля. 

Регулятивные: 

научиться 

действовать по 

заданному 

образцу, 

сравнивать свою 

работу с 

эталоном 

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 

13.    Практиче

ская 

работа 

№ 3. 

Изготовле

ние 

подставки 

для 

кисточки. 

 

Модуль 

«Школьн

ый урок» 

- 

формиров

ание 

нравствен

Личностные: 

Овладение 

способами 

выполнения 

заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

  Цветная бумага, 

ножницы, альбомный 

лист 



 

 

ных, 

трудовых, 

эстетичес

ких и 

других 

качеств 

личности 

школьник

а. 

14.    Длина 

отрезка. 
Познавательны

е: научить 

измерять длину 

отрезка 

линейкой и 

циркулем 

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 

15.    Оригами 

«Жук» 
Личностные: 

Самостоятельно 

планировать 

последовательно

сть выполнения 

работы с опорой 

на слайдовый 

план.   

Определять  и 

использовать 

необходимые 

инструменты и 

приёмы работы с 

пластилином.  

Организовывать  

рабочее место.  

Соотносить 

размеры деталей 

изделия при 

выполнении 

композиции. 

 

 Творч

еская  

работ

а с 

испол

ьзова

нием  

получ

енных 

знани

й, 

умени

й и 

навык

ов 

Цветная бумага, 

ножницы 

16.    Окружнос

ть. 

 

Модуль 

«Школьн

ый урок» 

- 

воспитан

ие 

сознатель

ного 

отношени

я к 

Регулятивные:о

существлять 

поиск нужной 

информации, 

используя мате-

риал учебника и 

сведения, по-

лученные от 

взрослых 

Конкурс 

на 

лучшую 

елочную 

игрушку 

 Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 



 

 

процессу 

обучения. 

17.    Инструкт

аж по 

технике 

безопасно

сти.                  

Центр 

окружнос

ти (круга) 

Познавательны

е: дать понятия 

окружности, 

круга, центра 

окружности, 

уметь 

показывать на 

чертеже. 

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 

18.    Контроль

ное 

занятие 

по 

проверке 

знаний, 

умений, 

навыков 

Коммуникатив

ные: Работать в 

группе: 

планировать 

работу, 

распределять 

работу между 

членами группы. 

Совместно 

оценивать 

результат 

работы 

Регулятивные: 

осуществлять 

пошаговый и 

итоговый 

контроль, 

вносить 

необходимые 

дополнения, 

корректировать. 

 КВН 

по 

пройд

енном

у 

матер

иалу 

Презентация на 

компьютерном 

оборудовании 

19.    Радиус 

окружнос

ти (круга) 

Регулятивные: 

устанавливать 

аналогии, 

формулировать 

выводы на 

основе аналогии, 

сравнения, 

обобщения; 

строить 

рассуждения 

Участие в 

конкурсе 

«Занимат

ельная 

математи

ка в 

начально

й школе» 

 Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 

20.    Чертеж 

окружнос

ти 

Регулятивные: 

Определять 

материалы и 

инструменты, 

необходимые 

для  работы. 

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 

21.    Диаметр 

окружнос

ти. 

Коммуникатив

ные Слушать  

собеседника, 

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 



 

 

 

Проект 
«Окружн

ость 

вокруг 

нас». 

излагать  своё 

мнение,  

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать и 

оценивать свою 

деятельность 

22.    Практиче

ская 

работа 

№ 4. 

Изготовле

ние 

ребристог

о шара 

Коммуникатив

ные: Работать в 

группе: 

планировать 

работу, 

распределять 

работу между 

членами группы. 

Совместно 

оценивать 

результат 

работы 

  Цветная бумага, 

ножницы, картон, клей 

23.    Диаметр 

и радиус 

окружнос

ти 

Регулятивные:о

существлять 

поиск нужной 

информации, 

используя мате-

риал учебника и 

сведения, по-

лученные от 

взрослых 

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 

24.    Изготовле

ние 

аппликац

ии 

«Трактор 

с 

тележкой

» 

Регулятивные: 

научиться 

действовать по 

заданному 

образцу, 

сравнивать свою 

работу с 

эталоном 

Изготовле

ние 

подарка 

для пап и 

дедушек 

на 23 

февраля 

 Цветная бумага, 

ножницы ,клей 

25.    Изготовле

ние 

аппликац

ии 

«Экскават

ор» 

Личностные: 

Самостоятельно 

планировать 

последовательно

сть выполнения 

работы с опорой 

на слайдовый 

план.   

Определять  и 

использовать 

необходимые 

инструменты и 

Участие в 

конкурсе 

«Кенгуру

» 

 Цветная бумага, 

ножницы, клей 



 

 

приёмы работы с 

пластилином.  

18.03Организов

ывать  рабочее 

место.  

Соотносить 

размеры деталей 

изделия при 

выполнении 

композиции. 

 

26.    Практиче

ская 

работа 

№ 5. 

 

Изготовле

ние 

аппликац

ии 

«Цыплено

к». 

 

Модуль 

«Школьн

ый урок» 

- 

воспитан

ие 

чувства 

прекрасно

го. 

 

Личностные 
экономно 

расходовать 

материалы, 

бережно 

относиться к 

инструментам, 

приспособления

м, 

оборудованию 

  Цветная бумага, 

ножницы, клей 

27.    Изготовле

ние 

аппликац

ии из 

геометри

ческих 

фигур. 

 

 

Личностные: 

Овладение 

способами 

выполнения 

заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

 Творч

еская  

работ

а с 

испол

ьзова

нием  

получ

енных 

знани

й, 

умени

й и 

навык

ов 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, картон 

28.    Чертеж 

геометри
Регулятивные: 

научиться 

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 



 

 

ческих 

фигур. 

 

 Модуль 

«Школьн

ый урок» 

- 

привитие 

умений 

навыков 

работы с 

измерите

льными и 

чертёжны

ми 

инструме

нтами 

(линейка, 

чертёжны

й 

угольник)

. 

действовать по 

заданному 

образцу, 

сравнивать свою 

работу с 

эталоном 

конструирование» 

29.    Работа с 

конструкт

ором 

Коммуникатив

ные: Работать в 

группе: 

планировать 

работу, 

распределять 

работу между 

членами группы. 

Совместно 

оценивать 

результат 

работы 

  Конструктор 

30.    Практиче

ская 

работа 

№ 6. 

Изготовле

ние 

закладки 

для книг 

Личностные: 

Самостоятельно 

планировать 

последовательно

сть выполнения 

работы с опорой 

на слайдовый 

план.   

Определять  и 

использовать 

необходимые 

инструменты и 

приёмы работы с 

пластилином.  

Организовывать  

рабочее место.  

  Цветная бумага, 

ножницы, клей 



 

 

Соотносить 

размеры деталей 

изделия при 

выполнении 

композиции. 

31.    Многообр

азие 

геометри

ческих 

фигур 

Регулятивные: 

устанавливать 

аналогии, 

формулировать 

выводы на 

основе аналогии, 

сравнения, 

обобщения; 

строить 

рассуждения 

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 

32.    Практиче

ская 

работа 

№ 7. 

Изготовле

ние 

аппликац

ии 

«Автомоб

иль» 

Личностные: 

Овладение 

способами 

выполнения 

заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

  Цветная бумага, 

ножницы, клей 

33.    Работа с 

конструкт

ором. 

Закреплен

ие 

пройденн

ого. 

 

Модуль 

«школьн

ый урок» 

- 

формиров

ание 

навыков 

совместн

ой 

деятельно

сти с 

взрослым

и и 

сверстник

ами, 

умений 

сотрудни

Коммуникатив

ные: Работать в 

группе: 

планировать 

работу, 

распределять 

работу между 

членами группы. 

Совместно 

оценивать 

результат 

работы 

Выставка 

лучших 

работ из 

конструкт

ора 

Творч

еская  

работ

а с 

испол

ьзова

нием  

получ

енных 

знани

й, 

умени

й и 

навык

ов 

Конструктор 



 

 

 

 

3 класс 

 

Дата 

Название 

темы 
Виды деятельности 

Напра

вление 

творче

ской, 

проект

ной, 

исслед

овател

ьской 

деятел

ьности 

Форма 

контрол

я 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, учебного 

оборудования 

 Инструктаж 

по технике 

безопасности

.       

Повторение 

пройденного. 

Отрезок. 

 

Модуль 

«Школьный  

урок»-

воспитание 

ответственно

сти по 

соблюдению 

на уроке 

общеприняты

х норм 

поведения. 

Коммуникативные  уметь 

слушать и вступать в 

диалог 

РегулятивныеУУД: 

адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей 

Познавательные: 

Измерять отрезки и 

выражать их длины в см и 

мм, Сравнение длин 

отрезков при помощи 

линейки с делением 

 

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 

 Построение 

отрезка, 

равного 

Регулятивные: научиться 

действовать по заданному 

образцу, сравнивать свою 

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 

чать друг 

с другом. 

 

34.    Итоговый 

урок. 
Регулятивные: 

осуществлять 

пошаговый и 

итоговый 

контроль, 

вносить 

необходимые 

дополнения, 

корректировать. 

 Игра 

– 

сорев

нован

ие по 

пройд

енном

у 

матер

иалу 

Презентация на 

компьютерном 

оборудовании 



 

 

заданному, с 

использовани

ем циркуля 

(без 

измерения 

его длины). 

Многоугольн

ики. 

работу с эталоном. 

 Треугольник. 

Виды  

треугольнико

в по 

сторонам: 

разносторонн

ий и 

равнобедренн

ый 

(равносторон

ний).  

 Познавательные: научит 

отличать прямоугольник от 

других фигур,  познакомить 

со свойствами 

прямоугольника, понятиями 

«стороны, вершины» 

 Регулятивные :учитывать 

выделенные учителем   

ориентиры   действия в 

учебном материале; 

 

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 

 Построение 

треугольника 

по трём 

сторонам, 

заданным 

отрезкам (без 

измерения их 

длины). 

Личностные: вносить 

необходимые коррективы 

в действия на основе 

принятых правил; 

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 

 Построение 

треугольника 

по трём 

сторонам, 

заданным их 

длинам. 

Соотношение 

между 

сторонами 

треугольника

. 

 

Модуль 

«Школьный  

урок»-

позитивное 

восприятие 

учащимися 

требований и 

просьб 

учителя. 

Регулятивные: научиться 

действовать по заданному 

образцу, сравнивать свою 

работу с эталоном. 

Уроки 

толера

нтност

и: 

«Изгот

овлени

е 

подарк

ов для 

первок

лассни 

ков» 

Творчес

кая с 

использ

овании 

ем  

получен

ных 

знаний, 

умений 

и 

навыков 

Линейка 

 Конструиров

ание фигур 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 
  Рабочая тетрадь 

«Математика и 



 

 

из 

треугольнико

в. 

Проект 
«Конструкто

р-игра 

поколений». 

учебной задачей, и 

условиями ее реализации 

конструирование» 

 Виды 

треугольнико

в по углам: 

прямоугольн

ый, 

остроугольны

й, 

тупоугольны

й. 

Познавательные: 

узнавать квадрат, изучить 

его свойства, уметь 

строить квадрат 

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 

 Представлен

ия о 

развёртке 

правильной 

треугольной 

пирамиды (на 

базе 

вырезанного 

равносторонн

его 

треугольника

, 

разделённого 

его средними 

линиями на 4 

равных 

равносторонн

их 

треугольника

). 

Личностные: Овладение 

способами выполнения 

заданий творческого и 

поискового характера. 

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 

 Практическая 

работа № 1. 

Изготовление 

модели 

правильной 

треугольной 

пирамиды из 

двух 

бумажных 

полосок, 

разделённых 

на 4 равных 

равносторонн

их 

Регулятивные: Сличать 

способ действия с и его 

результат с заданным 

эталоном, с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона  

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование», 

альбомный лист, 

чертежные 

инструменты 



 

 

треугольника 

(способ 

обёртывания)

. 

 Практическая 

работа № 2. 

Изготовление 

из бумажных 

полосок 

игрушки 

(флексагон – 

«гнущийся 

многоугольн

ик»). 

Регулятивные: научиться 

действовать по заданному 

образцу, сравнивать свою 

работу с эталоном 

 Творчес

кая  

работа с 

использ

овании 

ем  

получен

ных 

знаний, 

умений 

и 

навыков 

Цветная бумага, 

ножницы 

 Периметр 

многоугольн

ика. 

Периметр 

прямоугольн

ика 

(квадрата). 

 

Модуль 

«Школьный  

урок»-

активизация 

познавательн

ой 

деятельности. 

Личностные: 

Самостоятельно 

планировать 

последовательность 

выполнения работы с 

опорой на слайдовый 

план.   

Определять  и 

использовать 

необходимые 

инструменты и приёмы 

работы с пластилином.  

Организовывать  рабочее 

место.  

Соотносить размеры 

деталей изделия при 

выполнении композиции. 

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 

 Свойства 

диагоналей 

прямоугольн

ика. 

Составление 

прямоугольн

иков 

(квадратов) 

из данных 

частей 

(выбор трёх 

нужных 

частей из 

пяти 

предложенны

х). 

Регулятивные: научиться 

действовать по заданному 

образцу, сравнивать свою 

работу с эталоном 

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 

 Вычерчивани Личностные: Овладение    



 

 

е 

прямоугольн

ика 

(квадрата) на 

нелинованно

й бумаге с 

использовани

ем свойств 

его 

диагоналей. 

способами выполнения 

заданий творческого и 

поискового характера. 

 Чертёж.  

Практическая 

работа № 3. 

Изготовление 

по чертежу 

аппликации 

«Домик».  

 

Модуль 

«Школьный 

урок» - 

привитие 

умений 

навыков 

работы с 

измерительн

ыми и 

чертёжными 

инструмента

ми (линейка, 

чертёжный 

угольник). 

Познавательные: научить 

измерять длину отрезка 

линейкой и циркулем 

  Цветная бумага, 

ножницы, 

альбомный лист 

 Закрепление 

пройденного. 

 

 

Личностные: 

Самостоятельно 

планировать 

последовательность 

выполнения работы с 

опорой на слайдовый 

план.   

Определять  и 

использовать 

необходимые 

инструменты и приёмы 

работы с пластилином.  

Организовывать  рабочее 

место.  

Соотносить размеры 

деталей изделия при 

выполнении композиции. 

 

 Творчес

кая  

работа с 

использ

овании 

ем  

получен

ных 

знаний, 

умений 

и 

навыков 

Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 



 

 

 Инструктаж 

по технике 

безопасности.     

Практическая 

работа № 4. 

Изготовление 

по чертежу 

аппликации 

«Бульдозер». 

Регулятивные:осуществля

ть поиск нужной 

информации, используя 

материал учебника и 

сведения, полученные от 

взрослых 

Конкур

с на 

лучшу

ю 

апплик

ацию 

 Цветная бумага, 

ножницы 

 Практическая 

работа № 5. 

Изготовление 

по 

технологичес

кой карте 

композиции 

«Яхты в 

море». 

Познавательные: дать 

понятия окружности, 

круга, центра окружности, 

уметь показывать на 

чертеже. 

   

 Площадь 

фигуры. 

Сравнение 

площадей. 

Единицы 

площади. 

Площадь 

прямоугольн

ика 

(квадрата).   

 

Модуль 

«Школьный 

урок» - 

воспитание 

сознательног

о отношения 

к процессу 

обучения. 

 

Коммуникативные: 

Работать в группе: 

планировать работу, 

распределять работу 

между членами группы. 

Совместно оценивать 

результат работы 

Регулятивные: 

осуществлять пошаговый 

и итоговый контроль, 

вносить необходимые 

дополнения, 

корректировать. 

 КВН по 

пройден

ному 

материа

лу 

Презентация на 

компьютерном 

оборудовании 

 Вычисление 

площадей 

фигур, 

составленных 

из 

прямоугольн

иков 

(квадратов). 

Площадь 

прямоугольн

ого 

треугольника

Регулятивные: 

устанавливать аналогии, 

формулировать выводы на 

основе аналогии, 

сравнения, обобщения; 

строить рассуждения 

Участи

е в 

конкур

се 

«Заним

атель 

ная 

матема

тика в 

началь

ной 

школе» 

 Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 



 

 

. 

 Вычерчивани

е круга. 

Деление 

круга на 2, 4, 

8  равных 

частей. 

 

Регулятивные: 

Определять материалы и 

инструменты, 

необходимые для  работы. 

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 

 Практическая 

работа № 6. 

Изготовление 

многолепестк

ового цветка 

из цветной 

бумаги с 

использовани

ем умений 

обучающихся 

делить круг 

на 8 равных 

частей. 

 

Модуль 

«Школьный 

урок» - 

воспитание 

чувства 

прекрасного. 

 

Коммуникативные 
Слушать  собеседника, 

излагать  своё мнение,  

осуществлять совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать и оценивать 

свою деятельность 

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 

 Деление 

окружности 

(круга) на 3, 

6, 12 равных 

частей. 

 

Коммуникативные: 

Работать в группе: 

планировать работу, 

распределять работу 

между членами группы. 

Совместно оценивать 

результат работы 

   

 Практическая 

работа Ns 7. 

Изготовление 

модели часов 

с круглым 

циферблатом 

с 

использовани

ем умений 

обучающихся 

делить круг 

на 12 равных 

частей. 

Регулятивные:осуществля

ть поиск нужной 

информации, используя 

материал учебника и 

сведения, полученные от 

взрослых 

Изгото

вление 

подарк

а для 

пап и 

дедуше

к на 23 

феврал

я 

 Цветная бумага, 

ножницы, картон, 

клей 

 Взаимное Регулятивные: научиться   Цветная бумага, 



 

 

расположени

е 

окружностей 

на плоскости.  

действовать по заданному 

образцу, сравнивать свою 

работу с эталоном 

ножницы ,клей 

 Деление 

отрезка 

пополам с 

помощью 

циркуля и 

линейки без 

делений (без 

измерения 

длины 

отрезка). 

 

Модуль 

«школьный 

урок» - 

формировани

е навыков 

совместной 

деятельности 

с взрослыми 

и 

сверстниками

, умений 

сотрудничать 

друг с 

другом. 

Личностные: 

Самостоятельно 

планировать 

последовательность 

выполнения работы с 

опорой на слайдовый 

план.   

Определять  и 

использовать 

необходимые 

инструменты и приёмы 

работы с пластилином.  

18.03Организовывать  

рабочее место.  

Соотносить размеры 

деталей изделия при 

выполнении композиции. 

 

   

 Взаимное 

расположени

е фигур на 

плоскости.  

Личностные экономно 

расходовать материалы, 

бережно относиться к 

инструментам, 

приспособлениям, 

оборудованию 

   

 Практическая 

работа № 8. 

Изготовление 

аппликации 

«Паровоз» с 

предваритель

ным 

изготовление

м чертежа по 

рисунку. 

 

Модуль 

«Школьный 

урок» - 

формировани

Личностные: Овладение 

способами выполнения 

заданий творческого и 

поискового характера. 

 Творчес

кая  

работа с 

использ

овании 

ем  

получен

ных 

знаний, 

умений 

и 

навыков 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

картон 



 

 

е 

нравственны

х, трудовых, 

эстетических 

и других 

качеств 

личности 

школьника. 

 Изготовление 

набора для 

геометрическ

ой игры 

«Танграм». 

Составление 

различных 

фигур из всех 

её элементов. 

Регулятивные: научиться 

действовать по заданному 

образцу, сравнивать свою 

работу с эталоном 

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 

 Изготовление 

из бумаги 

изделия 

«Лебедь» 

способом 

оригами.  

Коммуникативные: 

Работать в группе: 

планировать работу, 

распределять работу 

между членами группы. 

Совместно оценивать 

результат работы 

  Цветная бумага, 

ножницы, клей 

 Техническое 

моделирован

ие. 

Знакомство с 

транспортиру

ющими 

машинами: 

их 

назначение, 

особенности, 

устройство, 

использовани

е. 

Личностные: 

Самостоятельно 

планировать 

последовательность 

выполнения работы с 

опорой на слайдовый 

план.   

Определять  и 

использовать 

необходимые 

инструменты и приёмы 

работы с пластилином.  

Организовывать  рабочее 

место.  

Соотносить размеры 

деталей изделия при 

выполнении композиции. 

   

 Практическая 

работа № 9. 

Изготовление 

из деталей 

конструктора 

подъёмного 

крана. 

Регулятивные: 

устанавливать аналогии, 

формулировать выводы на 

основе аналогии, 

сравнения, обобщения; 

строить рассуждения 

  Рабочая тетрадь 

«Математика и 

конструирование» 

 Практическая 

работа № 10. 

Личностные: Овладение 

способами выполнения 

  Цветная бумага, 

ножницы, клей 



 

 

Изготовление 

модели 

действующег

о 

транспортёра

. 

заданий творческого и 

поискового характера. 

 Анализ 

изготовленно

й модели, её 

усовершенст

вование по 

заданным 

условиям. 

Закрепление 

пройденного. 

 

Коммуникативные: 

Работать в группе: 

планировать работу, 

распределять работу 

между членами группы. 

Совместно оценивать 

результат работы 

Выстав

ка 

лучши

х работ 

из 

констр

уктора 

Творчес

кая  

работа с 

использ

ованием  

получен

ных 

знаний, 

умений 

и 

навыков 

Конструктор 

 Итоговый 

урок. 
Регулятивные: 

осуществлять пошаговый 

и итоговый контроль, 

вносить необходимые 

дополнения, 

корректировать. 

 Игра – 

соревно

вание по 

пройден

ному 

материа

лу 

Презентация на 

компьютерном 

оборудовании 

 

  4 класс 

 

№ 

п/

п 

Дата 

Название темы Виды деятельности 

Напра

вление 

творче

ской, 

проект

ной, 

исслед

овател

ьской 

деятел

ьности 

Форм

а 

конт

роля 

Использо

вание 

компьют

ерного 

оборудов

ания, 

програм

много 

обеспече

ния, 

дидактич

еских 

средств, 

учебного 

оборудов

ания 

1. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

 

Модуль «Школьный  

урок»-воспитание 

 

Коммуникативные  уметь 

слушать и вступать в диалог 

РегулятивныеУУД: 

адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей 

  Рабочая 

тетрадь 

«Математика и 

конструирован

ие» 



 

 

ответственности по 

соблюдению на уроке 

общепринятых норм 

поведения. 

Познавательные: Измерять 

отрезки и выражать их длины 

в см и мм, Сравнение длин 

отрезков при помощи линейки 

с делением 

 

2. Элементы прямоугольного 

параллелепипеда: грани, 

рёбра, вершины. 

 

Регулятивные: научиться 

действовать по заданному 

образцу, сравнивать свою 

работу с эталоном. 

  Рабочая 

тетрадь 

«Математика и 

конструирован

ие» 

3. Свойства граней и рёбер 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

 Познавательные: научит 

отличать прямоугольник от 

других фигур,  познакомить со 

свойствами прямоугольника, 

понятиями «стороны, 

вершины» 

 Регулятивные :учитывать 

выделенные учителем   

ориентиры   действия в 

учебном материале; 

 

  Рабочая 

тетрадь 

«Математика и 

конструирован

ие» 

4. Развёртка прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

Личностные: вносить 

необходимые коррективы в 

действия на основе принятых 

правил; 

  Рабочая 

тетрадь 

«Математика и 

конструирован

ие» 

5. Развёртка прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

Модуль «Школьный  

урок»-позитивное 

восприятие учащимися 

требований и просьб 

учителя. 

 

Регулятивные: научиться 

действовать по заданному 

образцу, сравнивать свою 

работу с эталоном. 

Уроки 

толера

нтност

и: 

«Изгот

овлени

е 

подарк

ов для 

первок

лассни 

ков» 

Творч

еская 

с 

испол

ьзова

нии 

ем  

получ

енны

х 

знани

й, 

умен

ий и 

навык

ов 

Линейка 

6. Куб. Элементы куба: 

грани, рёбра, вершины. 

 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

учебной задачей, и условиями 

ее реализации 

  Рабочая 

тетрадь 

«Математика и 

конструирован

ие» 

7. Свойства граней и ребер 

куба. 

Познавательные: узнавать 

квадрат, изучить его свойства, 
  Рабочая 

тетрадь 



 

 

 уметь строить квадрат «Математика и 

конструирован

ие» 

8. Развёртка куба. 

 

Личностные: Овладение 

способами выполнения 

заданий творческого и 

поискового характера. 

  Рабочая 

тетрадь 

«Математика и 

конструирован

ие» 

9. Практическая работа № 1. 

Изготовление модели куба 

сплетением из трёх 

полосок.  

 

Регулятивные: Сличать способ 

действия с и его результат с 

заданным эталоном, с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона  

 Творч

еская  

работ

а с 

испол

ьзова

нии 

ем  

получ

енны

х 

знани

й, 

умен

ий и 

навык

ов 

Рабочая 

тетрадь 

«Математика и 

конструирован

ие», 

альбомный 

лист, 

чертежные 

инструменты. 

Цветная 

бумага, 

ножницы. 

10

. 

Закрепление пройденного. Регулятивные: научиться 

действовать по заданному 

образцу, сравнивать свою 

работу с эталоном 

   

11

. 

Практическая работа № 2.  

Изготовление модели 

платяного шкафа. 

 

Модуль «Школьный урок» 

- формирование 

нравственных, трудовых, 

эстетических и других 

качеств личности 

школьника. 

 

 

 

Личностные: 

Самостоятельно планировать 

последовательность 

выполнения работы с опорой 

на слайдовый план.   

Определять  и использовать 

необходимые инструменты и 

приёмы работы с 

пластилином.  

Организовывать  рабочее 

место.  

Соотносить размеры деталей 

изделия при выполнении 

композиции. 

 Творч

еская  

работ

а с 

испол

ьзова

нии 

ем  

получ

енны

х 

знани

й, 

умен

ий и 

навык

ов 

Рабочая 

тетрадь 

«Математика и 

конструирован

ие» 

12

. 

Площадь прямоугольника 

(квадрата). Единицы 

площади. 

 

Регулятивные: научиться 

действовать по заданному 

образцу, сравнивать свою 

работу с эталоном 

  Рабочая 

тетрадь 

«Математика и 

конструирован



 

 

 ие» 

13

. 

Расширение 

представлений о способах 

вычисления площади. 

 

Личностные: Овладение 

способами выполнения 

заданий творческого и 

поискового характера. 

   

14

. 

Изображение 

параллелепипеда на 

чертеже в трёх проекциях. 

 

Познавательные: научить 

измерять длину отрезка 

линейкой и циркулем 

  Цветная 

бумага, 

ножницы, 

альбомный 

лист 

15

. 

Закрепление пройденного. 

 

Модуль «школьный урок» 

- формирование навыков 

совместной деятельности с 

взрослыми и 

сверстниками, умений 

сотрудничать друг с 

другом. 

Личностные: 

Самостоятельно планировать 

последовательность 

выполнения работы с опорой 

на слайдовый план.   

Определять  и использовать 

необходимые инструменты и 

приёмы работы с 

пластилином.  

Организовывать  рабочее 

место.  

Соотносить размеры деталей 

изделия при выполнении 

композиции. 

 

  Рабочая 

тетрадь 

«Математика и 

конструирован

ие» 

16

. 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

Чтение чертежа 

прямоугольного 

параллелепипеда в трёх 

проекциях. 

 

Регулятивные:осуществлять 

поиск нужной информации, 

используя материал учебника 

и сведения, полученные от 

взрослых 

Конкур

с на 

лучшу

ю 

апплик

ацию 

 Цветная 

бумага, 

ножницы 

17

. 

Чертёж куба в трёх 

проекциях. 

 

Модуль «Школьный урок» 

- привитие умений 

навыков работы с 

измерительными и 

чертёжными 

инструментами (линейка, 

чертёжный угольник). 

Познавательные: дать 

понятия окружности, круга, 

центра окружности, уметь 

показывать на чертеже. 

   

18

. 

Закрепление пройденного. 

Знакомство с 

диаграммами. 

 

 

Коммуникативные: Работать 

в группе: планировать работу, 

распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы 

Регулятивные: осуществлять 

пошаговый и итоговый 

 КВН 

по 

пройд

енно

му 

матер

иалу 

Презентация на 

компьютерном 

оборудовании 



 

 

контроль, вносить 

необходимые дополнения, 

корректировать. 

19

. 

Практическая работа № 3. 

Выполнение модели 

гаража. 

 

Регулятивные: устанавливать 

аналогии, формулировать 

выводы на основе аналогии, 

сравнения, обобщения; 

строить рассуждения 

 Творч

еская  

работ

а с 

испол

ьзова

нии 

ем  

получ

енны

х 

знани

й, 

умен

ий и 

навык

ов 

Рабочая 

тетрадь 

«Математика и 

конструирован

ие». Цветная 

бумага, 

ножницы, 

картон, клей. 

20

. 

Закрепление пройденного. 

Изготовление набора 

«Монгольская игра». 

 

Регулятивные: Определять 

материалы и инструменты, 

необходимые для  работы. 

  Рабочая 

тетрадь 

«Математика и 

конструирован

ие» 

21

. 

Осевая симметрия. 

 

Модуль «Школьный урок» 

- воспитание 

сознательного отношения 

к процессу обучения. 

 

Коммуникативные Слушать  

собеседника, излагать  своё 

мнение,  осуществлять 

совместную практическую 

деятельность, анализировать и 

оценивать свою деятельность 

  Рабочая 

тетрадь 

«Математика и 

конструирован

ие» 

22

. 

Фигуры, имеющие одну, 

две и более оси 

симметрии. 

 

Коммуникативные: Работать 

в группе: планировать работу, 

распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы 

   

23

. 

Осевая симметрия. 

 

Модуль «Школьный  

урок»-активизация 

познавательной 

деятельности. 

 

Регулятивные: осуществлять 

поиск нужной информации, 

используя материал учебника 

и сведения, полученные от 

взрослых 

   

24

. 

Вычерчивание фигур, 

симметричных заданным. 

 

Проект «Симметрия в 

Регулятивные: научиться 

действовать по заданному 

образцу, сравнивать свою 

работу с эталоном 

  Рабочая 

тетрадь 

«Математика и 

конструирован



 

 

архитектуре» ие» 

25

. 

Вычерчивание фигур 

относительно заданной оси 

симметрии. 

 

Модуль «Школьный урок» 

- привитие умений 

навыков работы с 

измерительными и 

чертёжными 

инструментами (линейка, 

чертёжный угольник). 

 

Личностные: 

Самостоятельно планировать 

последовательность 

выполнения работы с опорой 

на слайдовый план.   

Определять  и использовать 

необходимые инструменты и 

приёмы работы с 

пластилином.  

18.03Организовывать  рабочее 

место.  

Соотносить размеры деталей 

изделия при выполнении 

композиции. 

 

   

26

. 

Закрепление пройденного. 

Оригами «Лиса и 

журавль». 

 

Модуль «Школьный урок» 

- воспитание чувства 

прекрасного. 

 

 

Личностные экономно 

расходовать материалы, 

бережно относиться к 

инструментам, 

приспособлениям, 

оборудованию 

 Творч

еская  

работ

а с 

испол

ьзова

нии 

ем  

получ

енны

х 

знани

й, 

умен

ий и 

навык

ов 

 

27

. 

Представление о 

цилиндре. 

 

Личностные: Овладение 

способами выполнения 

заданий творческого и 

поискового характера. 

   

28

. 

Практическая работа № 4. 

Изготовление 

карандашницы. 

 

Регулятивные: научиться 

действовать по заданному 

образцу, сравнивать свою 

работу с эталоном 

  Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, картон 

29

. 

Знакомство с шаром. 

 

Коммуникативные: Работать 

в группе: планировать работу, 

распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы 

   

30 Знакомство с  сферой. Личностные:    



 

 

.  Самостоятельно планировать 

последовательность 

выполнения работы с опорой 

на слайдовый план.   

Определять  и использовать 

необходимые инструменты и 

приёмы работы с 

пластилином.  

Организовывать  рабочее 

место.  

Соотносить размеры деталей 

изделия при выполнении 

композиции. 

31

. 

Закрепление изученного. 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

 

Регулятивные: устанавливать 

аналогии, формулировать 

выводы на основе аналогии, 

сравнения, обобщения; 

строить рассуждения 

  Рабочая 

тетрадь 

«Математика и 

конструирован

ие» 

32

. 

Закрепление изученного. 

Шар, сфера.  

 

Личностные: Овладение 

способами выполнения 

заданий творческого и 

поискового характера. 

  Цветная 

бумага, 

ножницы, клей 

33

. 

Практическая работа № 5. 

Изготовление модели 

асфальтового катка. 

Закрепление 

пройденного.Осевая 

симметрия. 

 

  

Коммуникативные: Работать 

в группе: планировать работу, 

распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать 

результат работы 

Выстав

ка 

лучши

х работ 

из 

констр

уктора 

Творч

еская  

работ

а с 

испол

ьзова

нием  

получ

енны

х 

знани

й, 

умен

ий и 

навык

ов 

Конструктор 

34

. 

Итоговый урок. Регулятивные: осуществлять 

пошаговый и итоговый 

контроль, вносить 

необходимые дополнения, 

корректировать. 

 Игра 

– 

сорев

нован

ие по 

пройд

енно

му 

матер

иалу 

Презентация на 

компьютерном 

оборудовании 

 

 



 

 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Изучение предмета «Математика и конструирование» на уровне начального 

общего образования направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика и конструирование» у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

- способность понимать причины и логику развития математических процессов;                                                                                                                                          

- открывать возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем;                                                                                                 

- способность развивать личностную самоидентификации, гуманитарную культуры, 

их приобщению к естественно-математической культуре;                                                            

- осознавать необходимость изучения предмета для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека;  

- развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их;  

- применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать   

  личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

-применять знания по данному предмету для решения практических задач в 

повседневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам,   

  детям младшего возраста;  

- работать в ситуациях, расширяющих опыт применения знаний в реальной жизни, 

повышающих интерес к интеллектуальному  

  труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности;  

- оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения  

  учебных и жизненных проблем;  

- оценивать свои успехи в изучении предмета, намечать пути устранения 

трудностей;  

- стремиться углублять свои знания и умения; пользоваться разнообразными 

информационными средствами для решения предложенных и    

  самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

   

   МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

- овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 



 

 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять   

   наиболее эффективные способы достижения результата. 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

   аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты,  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь    

   свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

   ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 

1→ 1↓, указывающие направление движения. Проведение линии по заданному 

маршруту (алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). Построение 

собственного маршрута (рисунка) и его описание; 

 

- решение разных видов задач. Воспроизведение способа решения задачи. Выбор 

наиболее эффективных способов решения; 

 

- геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие 

одну и несколько осей симметрии; 

 

- расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, 

уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции; 

 

- расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным 

контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. 

Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу; 

 

- разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части; 

 

- поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации; 

 

- решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность; 

 

- распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному 

замыслу); 

 

- объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма 

шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, 



 

 

октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная пирамида, пятиугольная 

пирамида, икосаэдр. 

 

Универсальные учебные действия 

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками. 

Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами. 

Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии. 

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

Использовать критерии для обоснования своего суждения. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

 

 

 К концу 2-ого класса учащиеся должны уметь: 

 чертить окружности, чертить и изготавливать модели : треугольника, 

прямоугольника, круга; 

 изготавливать несложные изделия по технологическому рисунку, составлять 

несложные технологические карты: 

 собирать несложные изделия из деталей набора «Конструктор» по рисункам 

готовых образцов; 

 делить фигуры на части по заданным условиям и составлять фигуры из частей, 

преобразовывать фигуры по заданным условиям; 

 поддерживать порядок на рабочем месте. 

 К концу 3-его класса учащиеся должны уметь: 

         делить пополам отрезок с помощью циркуля и линейки без делений; 

         строить треугольник по трем сторонам, прямоугольник на нелинованной 

бумаге; 

         находить периметр многоугольника; 

         находить площадь прямоугольника, прямоугольного треугольника; 

         делить окружность на 2.4.8 частей и на 3.6.12 равных частей; 

         рационально размечать материал; 

         изготавливать несложные изделия из деталей набора «Конструктор»; 

         поддерживать порядок на рабочем месте. 

К концу 4 -ого класса учащиеся должны уметь: 

         конструировать модели плоскостных геометрических фигур, чертить их на 

бумаге; конструировать модель прямоугольного параллелепипеда   

       (куба); 

         делить фигуры на части и составлять фигуры из частей; 



 

 

         конструировать объект но технологическому чертежу, по технологической 

карте; 

         чертить фигуру, симметричную заданной, относительно заданной оси 

симметрии: 

         работать с чертежами и трудовыми инструментами; 

         вычислять площади фигур, равновеликих прямоугольникам (параллелограмм, 

равнобедренная трапеция): 

         соотносить детали чертежа и детали модели объекта; 

         рационально расходовать используемые материалы; 

         поддерживать порядок на рабочем месте. 

  

  

Информационно-методического обеспечение 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Методическое пособие к курсу «Математика и конструирование» 1-4 кл.: 

Пособие для учителя/ Волкова С.И. ; Пчелкина О.Л., М.: «Просвещение», 2019.  

 

3. Математика и конструирование. Пособие для учащихся 2 класса 

общеобразовательных учреждений / Волкова С. И., Пчелкина О. Л.. — М.: 

Просвещение,2019.  

4. Математика и конструирование. Пособие для учащихся 3 класса 

общеобразовательных учреждений / Волкова С. И., Пчелкина О. Л.. — М.: 

Просвещение, 2019.  

5. Математика и конструирование. Пособие для учащихся 4 класса 

общеобразовательных учреждений / Волкова С. И., Пчелкина О. Л.. — М.: 

Просвещение,2019.  

 

Рабочие тетради  

Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и конструирование. Рабочая 

тетрадь 1 класс, 2020.  

Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и конструирование. Рабочая 

тетрадь 2 класс, 2020.  

Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и конструирование. Рабочая 

тетрадь 3 класс, 2020.  

Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и конструирование. Рабочая 

тетрадь 4 класс, 2020.  

 

Цифровые образовательные ресурсы  

Интернет ресурс: http://school-collection.edu.ru  

Электронное учебное пособие (ЭУП) «Математика и конструирование» 

предназначено для использования во 2-4 классах начальной 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа надпредметного курса «Мир деятельности» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования на основе Примерной программы 

начального общего образования и авторской программы Л.Г. Петерсон «Мир 

деятельности» и предназначена для 2-3 классов четырехлетней начальной 

школы.  

Потребности социальной адаптации и самореализации личности и 

развития общества в целом, определяемые объективными параметрами 

современного уровня развития производственных отношений, выдвигают на 

первый план новые требования к результатам образования. Как отмечено в 

Концепции развития образования в Российской Федерации, 

«формируются современные представления о фундаментальности образования 

– это такое образование, благодаря которому человек способен самостоятельно 

работать, учиться и переучиваться. Таким образом, конкурентоспособность и 

безопасность личности и нации определяются сегодня, в первую очередь, не 

тем или иным уровнем сформированности у учащихся ЗУН по различным 

предметам, а их надпредметными умениями к самостоятельной организации 

собственной деятельности по решению задач и проблем, готовности к 

самоизменению, самовоспитанию и саморазвитию. 

 

 Основной целью данного курса является создание теоретического фундамента 

для формирования у учащихся общеучебных и деятельностных умений и 

связанных с ними способностей и личностных качеств как необходимого условия 

построения современной модели образования, ориентированной на 

инновационное развитие экономики. 

Задачами курса является формирование у учащихся универсальных 

учебных действий в рамках четырех параллельно развивающихся 

содержательно-методических линий 

1. Организационно-рефлексивная линия направлена на формирование 

регулятивных УУД (метапредметные результаты обучения). Этоформирование 

умения учиться в своей полноте: личностное самоопределение в УД, умение 

выполнять пробное учебное действие, фиксировать затруднение в УД, выявлять 

его причину, ставить цель, составлять план действий, осуществлять выбор 

способов и средств достижения цели, реализовывать проект, организовывать 

свою деятельность по усвоению знаний, проводить самоконтроль и самооценку 

собственных учебных действий, коррекцию ошибок и т.д. 

2. Коммуникативная линия обеспечивает формирование 

коммуникативных УУД (метапредметные результаты обучения). Этонормы 

поведения в классе, нормы общения, нормы коммуникативного взаимодействия, 

волевая саморегуляция и т.д. 

3. Познавательнаялиния осуществляет формирование познавательных 

УУД (метапредметные результаты обучения). Это организация саморазвития 

познавательных процессов,знакомство с методами и средствами познания, 



 

 

методами работы с информацией и т.д. 

4. Ценностная линия предполагает формирование личностных УУД 

(личностные результаты обучения). Это формирование нравственно-этических 

норм, ценностных ориентиров, норм самовоспитания, здоровьесбережения и 

т.д. 

Общая характеристика курса 

На занятиях метапредметного курса «Мир деятельности» используется 

технология деятельностного метода обучения,  содержащая в себе все 

существенные компоненты учебной деятельности. 

В технологии, как и в структуре учебной деятельности, можно выделить 

два основных этапа. Первый этап направлен на выяснение того, чего 

обучающийся не знает и, следовательно, чему он должен научиться. В ходе 

второго этапа он сам находит нужные знания и приобретает нужные умения. 

 

Описание места курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на изучение курса отводится 1 

час в неделю  во втором и третьем  классах, как школьный компонент, по 34 часа 

в неделю (по 34 учебные недели соответственно). Общий объем учебного 

времени в начальной школе составляет 68 часов  

Календарно-тематическое планирование                  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

                                                                                   2 класс 

1 ч в неделю, всего 34 ч   

Организационно-рефлексивная линия (10 часов). Расширяются представления 

учащихся об учебной деятельности, о структуре шагов, которые помогают 

открыть новое знание на уроках. Уточняются учебные шаги: фиксация 

затруднения, постановка цели, подбор средств, фиксация результата. 

Формируется представление об эталоне как критерии и о доказательстве 

утверждений с помощью ссылки на эталон. Уточняется различие между знанием и 

умением и, в частности, между знанием о том, что значит учиться (учить себя), и 

умением учиться, а также изучаются шаги, которые необходимы для определения 

того, что не умеешь. Особое внимание уделяется освоению способов коррекции 

своих ошибок на основе метода рефлексивной самоорганизации, знакомству с 

инструментами для проверки своей работы. Составляется алгоритм 

самостоятельного выполнения домашнего задания. 

Знаю и умею. Умение учиться как умение выполнять шаги учебной 

деятельности (12 шагов).  

Алгоритм. Точное следование простейшим алгоритмам. Алгоритм выполнения 

домашнего задания. Алгоритм исправления своей ошибки.  

Подробный образец. Самопроверка по подробному образцу с целью 

выяснения места ошибки. 

Фиксирование индивидуальных затруднений в решении учебных задач. Переход к 

обдумыванию способа преодоления возникших затруднений. 

Постановка цели деятельности. Знакомство с простейшим способом 

постановки цели учебной деятельности. 

Подбор способов и средств для открытия нового знания. 



 

 

Результат открытия нового знания. Эталон. Знакомство с простейшим способом 

фиксации и формулирования результата на уроке открытия нового знания.  

Урок-помощник: знакомство с двумя этапами урока, общее представление об 

адаптированной структуре самостоятельной коррекции собственных ошибок (7 

шагов).  

Коррекция собственных учебных действий на основе алгоритма исправления 

ошибок. Самоконтроль правильности выполнения коррекционных учебных 

действий. Опыт самооценки собственных учебных действий на уроках разных 

типов. 

Коммуникативная линия (4 часа). Продолжается работа по формированию 

представлений и положительного опыта культурного общения. Учащиеся 

знакомятся с позициями автора и понимающего, ролью мимики и жестов в 

процессе общения, учатся слушать и слышать друг друга. Уточняются правила 

коммуникативного взаимодействия между позициями автора и понимающего. 

Роли автора и понимающего в структуре коммуникативного взаимодействия. 

Правила для согласованного взаимодействия между автором и понимающим. 

Как научиться «слышать» собеседника. 

Роль мимики и жестов в процессе общения. 

Познавательная линия (2 часа). Учащиеся получают представление о 

рабочем настрое ученика, учатся применять простейшие приемы создания 

рабочего настроения на уроке. Начинается знакомство с мыслительными 

операциями, необходимыми для выстраивания умозаключений, обобщений, выводов.  

Учащиеся учатся анализировать различные объекты, определяя их свойства. 

Настроение. Приемы, помогающие ученику создать рабочее настроение. 

Анализ объекта. Построение простейшего алгоритма анализа объекта и 

применение его в различных учебных и жизненных ситуациях. 

Ценностная линия (4 часа). У учащихся расширяется представление о ценностях 

жизни и качествах личности. Знание выступает как общечеловеческая ценность. 

Умение учиться в этой системе выступает как инструмент созидания истинных 

материальных и духовных ценностей. Продолжается работа над качествами 

личности, помогающими успешно учиться, такими как целеустремленность и 

самостоятельность, создаются условия для их принятия на личностно значимом 

уровне. Акцентируется внимание на каждом ученике класса как ценности. А также 

формируется целостный образ коллектива класса,  способного решать различные 

задачи.  

Ценности нашей жизни: знание. 

Ценностные качества личности: целеустремленность и самостоятельность. 

Мы разные – и в этом наша сила. 

Обобщение и систематизация знаний (4 часа).  

Диагностика (2 часа). 

Резерв (8 часов). 

 

 



 

 

3 класс 

1 ч в неделю, всего 34 ч   

Организационно-рефлексивная линия (7 часов). В структуре учебной 

деятельности уточняется этап построения плана и действия по плану, 

первичное применение нового знания. Основное внимание уделяется формированию 

умения находить место и причину затруднения как на уроке открытия, так и на уроке-

помощнике, и на этой основе планировать свою учебную деятельность. Для этого 

организуется построение учащимися соответствующих алгоритмов, которые 

затем постоянно применяются в ходе предметных уроков. Знакомство со 

структурой учебных шагов на втором этапе коррекционной деятельности 

позволяет формировать умение, самостоятельно исправлять свои ошибки. Данное 

умение имеет принципиальное значение для качества усвоения предметных знаний, 

которое не потеряло своего значения и в наше время. 

Нахожу место и причину затруднения на уроке открытия нового знания.  

План. Алгоритм перевода цели в задачи (планирование) учебной 

деятельности.  

Учусь составлять план. 

Урок открытия. Учусь применять новое знание. 

Нахожу место и причину ошибки в самостоятельной работе. 

Как научиться применять новый способ. Структура  2-го этапа урока-

помощника (6 шагов). 

Самоконтроль и самооценка своих исполнительских учебных действий. 

Коммуникативная линия (3 часа). У учащихся формируется понимание 

личностной значимости культурного общения и коммуникативного 

взаимодействия. Они знакомятся с правилами ведения диалога и приобретают 

опыт их применения. Уточняются и закрепляются правила групповой работы, роли 

«автора», понимающего в структуре коммуникативного взаимодействия. 

Внимание уделяется подготовке собственного выступления, раскрываются секреты 

успешного выступления. Уточняются условия для понимания речи (текста), вводится 

секрет успешного понимания. 

Секреты успешного выступления.  

Секрет понимания.  

Что такое «диалог». Правила ведения диалога.  

Познавательная линия (6 часов). Учащиеся знакомятся с приемами 

запоминания. Далее они знакомятся с новыми операциями – сравнение и 

обобщение − и со способами саморазвития своего мышления как инструмента 

познания. Формируются начальные представления о моделях как об упрощенных 

заместителях исследуемых объектов, сохраняющих их существенные свойства, и о 

методе моделирования. Знакомятся с наблюдением как методом познания, учатся 

выполнять простейшие наблюдения объектов. Внимание уделяется также 

развитию навыков самопознания, распознавания своих чувств,  умения 

«переключить» свои эмоции, с «негатива» на «позитив», формированию первичного 

положительного опыта управления своим эмоциональным состоянием. 

Учусь запоминать.  

Учусь сравнивать.  



 

 

Учусь обобщать. 

Учусь моделировать. Виды моделей: предметные, знаковые, графические, 

алгоритмы, блок-схемы.  

Учусь наблюдать. 

Чувства – мои помощники в учебе. 

Ценностная линия (2 часа). У учащихся расширяется представление о 

ценностях жизни и качествах личности. Рассматривается «вера в себя» как 

инструмент для достижения успеха в учебе. Уделяется внимание дружбе как 

ценности в жизни человека и общества. 

Личностные качества ученика: вера в себя. 

Ценности нашей жизни: дружба. 

Обобщение и систематизация знаний (2 часа).  

Диагностика (4 часа). 

Резерв (10 часов). 

2 класс 

1 ч в неделю, всего 34 часа 

№ п/п Тема, цель 

I четверть (9 часов) 

1 Тема: «Ценности нашей жизни. Знание» 

2 Урок диагностики № 1 (входное тестирование) 

3 Тема: «Домашнее задание делаю сам» 

4 Тема: «Проверяю свою работу. Подробный образец»  

5 Тема: «Как исправить свою ошибку» 

6 Тема: «Настроение – мой помощник в учебе» 

7 Тема: «Я ученик. Что я уже знаю и умею» 

8−9 Резерв (2 урока) 

II четверть (8 часов) 

10 Тема: «Учусь называть свое затруднение»  

11 Тема: «Как построить новое знание» (Структура II этапа УД ) 

12 Тема: « Учимся дружно. Я – автор, я – понимающий» 

13 Тема: «Учимся дружно. Я – автор, я – понимающий» 

14 Тема: «Учимся дружно. Слушаю и слышу» 

15 Тема: «Я ученик. Что я уже знаю и умею» 

16−17 Резерв (2 урока) 

III четверть (10 часов) 



 

 

18 Тема: «Ставлю цель» 

19 Тема: «Ключи к новым знаниям» 

20 Тема: «Результат открытия нового знания. Эталон» 

21 Тема: «Личностные качества. Целеустремленность в учебной деятельности» 

22 Тема: «Я знаю. Я умею» 

23 Тема: «Как выяснить, что я не умею» 

24 Тема: «Учимся дружно. Как понимать друг друга без слов» 

25 Тема: «Я ученик. Что я уже знаю и умею» 

26−27 Резерв (2 урока) 

IV четверть (7 часов) 

28 Тема: «Личностные качества. Самостоятельность в учебной деятельности» 

29 Урок диагностики №2 (итоговое тестирование) 

30 Тема: «Учусь анализировать» 

31 Тема: «Мы разные – и в этом наша сила» (гостиная для родителей) 

32 Тема: «Я ученик. Что я уже знаю и умею» 

33–34 Резерв (2 урока) 

 

3 класс 

1 ч в неделю, всего 34 часа 

№ п/п Тема, цель 

I четверть (9 часов) 

1 Тема: «Личностные качества. Вера в себя» 

2 Тема: «Учусь запоминать» 

3 Урок диагностики знаний № 1(входное тестирование) 

4 Тема: «Урок открытия. Нахожу место и причину затруднения» 

5 Тема: «План» 

6 Тема: «Учусь составлять план» 

7−8 Резерв (3 урока) 

II четверть (8 часов) 

9 Тема: «Учусь сравнивать»  

10 Тема: «Учусь обобщать» 



 

 

11 Тема: «Учусь моделировать» 

12 Тема: «Учусь наблюдать» 

13 Тема: «Секреты успешного выступления» 

14 Тема: «Я ученик. Что я уже знаю и умею» 

15−17 Резерв (3 урока) 

III четверть (10 часов) 

18 Тема: Тема: «Секрет понимания» 

19 Тема: «Учимся дружно. Что такое диалог» 

20 Тема: «Урок открытия. Учусь применять новое знание» 

21 Тема: «Нахожу место и причину ошибки в самостоятельной работе» 

22 Тема: «Как научиться применять способ» 

23 Тема: «Как самому оценить свою работу» 

24 Тема: «Чувства – мои помощники в учебе» 

25−27 Резерв (3 урока) 

IV четверть (7 часов) 

28 Тема: «Ценности нашей жизни. Дружба» 

29 Урок диагностики знаний №2(итоговое тестирование) 

30−31 Урок диагностики умений № 1−2(практическая работа) 

32 Тема: «Я ученик. Что я уже знаю и умею» (гостиная для родителей) 

33–34 Резерв (2 урока) 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

2 класс 

Основные требования к метапредметным результатам   

учащихся к концу второго года обучения 

Уметь различать знания и умения. 

Знать 12 шагов учебной деятельности, уметь при введении нового знания 

осознанно их проходить под руководством учителя (повторение необходимого; 

обобщение повторения; предъявление пробного учебного действия; выполнение 

пробного учебного действия; фиксирование своего затруднения; выявление 

причины своего затруднения; постановка цели; планирование действий и 

подбор средств; действия по плану; получение результата; применение нового 

знания; самоконтроль).  



 

 

Приобрести опыт самооценки под руководством учителя собственной 

учебной деятельности. 

Знать два этапа коррекционной деятельности, адаптивную структуру первого 

этапа (повторение необходимого; обобщение повторения; выполнение 

самостоятельной работы № 1; проверка своей работы по образцу; проверка своей 

работы по подробному образцу и фиксация ошибок или их отсутствия; выявление 

причины своего затруднения; для учеников, не допустивших ошибок, переход 

на выполнение заданий более сложного уровня),  уметь ее осуществлять.  

Приобрести опыт самооценки под руководством учителя своей 

коррекционной деятельности. 

Уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения в решении 

учебных задач и осознанно переходить к обдумыванию способа преодоления 

возникших затруднений. 

Уметь воспроизводить свои реальные учебные действия при решении 

учебных задач и определять причину затруднения. 

Уметь формулировать цель открытия нового знания исходя из 

соответствующей причины затруднения. 

Уметь определять средства для открытия нового знания. 

Уметь фиксировать результат открытия нового знания, составлять эталон. 

Знать алгоритм исправления ошибок, уметь его применять. 

Уметь выполнять самоконтроль правильности учебных действий, в 

выполнении которых были зафиксированы затруднения, использовать инструменты 

для самопроверки. 

Уметь осуществлять коррекцию собственных учебных действий на основе 

алгоритма исправления ошибок. 

Знать простейшие культурные правила управления своим настроением, 

мимикой и жестами в ходе общения, приобрести опыт их применения. 

Знать правила поведения «автора» в совместной работе, приобрести опыт их 

применения. 

Знать правила поведения «понимающего» в совместной работе, приобрести 

опыт их применения. 

Знать алгоритм анализа, уметь его применять. 

Знать и принять на личностном уровне качества  целеустремленность и 

самостоятельность. 

Принимать каждого ученика в коллективе как ценного для решения общих 

задач. 

3 класс 

Основные требования к метапредметным результатам   

к концу третьего года обучения  

Знать уточненную структуру из 12 шагов учебной деятельности, уметь 

осознанно осуществлять данные шаги при введении нового знания под руководством 

учителя, приобрести опыт их самооценки.  

Знать алгоритм выявления места и причины затруднения в результате 

выполнения пробного действия, уметь его применять. 

Знать, что такое план, и понимать его отличительные признаки. 



 

 

Знать алгоритм планирования учебных действий, уметь его применять. 

Знать алгоритм выявления места и причины затруднения при выполнении 

самостоятельной работы, уметь его применять. 

Знать алгоритм первичного применения нового знания, уметь его применять. 

Знать два основных этапа коррекционной деятельности и уточнённую структуру 

из 11 шагов коррекционной деятельности на уроке рефлексии. Уметь осознанно 

осуществлять данные шаги при коррекции своих затруднений под руководством 

учителя, приобрести опыт самооценки выполнения этих шагов.  

Знать алгоритм самоконтроля исполнительских учебных действий, уметь его 

применять, приобрести опыт самооценки учебной деятельности. 

Знать правила успешного выступления, уметь их применять. 

Знать правила понимания информации, уметь их применять. 

Знать правила построения диалога, приобрести опыт их применения, уметь 

строить диалог со сверстниками. 

Знать основные приёмы эффективного запоминания и приобрести опыт их 

применения. 

Знать алгоритм сравнения объектов, приобрести опыт его применения. 

Знать алгоритм обобщения, приобрести опыт его применения. 

Знать, что такое модель, уметь использовать модели для фиксирования нового 

знания. 

Знать алгоритм наблюдения объектов, приобрести опыт его применения. 

Знать, какие бывают чувства, уметь определять свое эмоциональное 

состояние. 

Знать и принять на личностном уровне качество − веру в себя. 

Знать и принять на личностном уровне ценность жизни – дружбу. 

Информационно-методическое обеспечение  

Методическое обеспечение курса «Мир деятельности» для начальной 

школы включает в себя Комплект для ученика и Комплект для учителя. Кроме 

того, очевидно, что универсальные знания об учебной деятельности, полученные 

детьми в рамках курса «Мир деятельности», должны систематически применяться 

на предметных уроках.  

Комплект для ученика включает в себя: 

1. «Мир деятельности». Учебное пособие с разрезным материалом и 

наклейками / Под ред. Л.Г. Петерсон. – М.: Национальное образование, 2014. 

2. «Мои открытия». Эталоны к курсу «Мир деятельности» / Под ред. 

Л.Г. Петерсон. – М.: Национальное образование, 2014. 

В комплект эталонов «Мои открытия» для ученика входит также альбом с 

файлами, в который ученик помещает по каждой теме курса «Мир деятельности» 

эталоны (изученные способы действия – правила, алгоритмы и т.д., открытые 

учащимися на уроках) и «Копилку достижений». В течение недели, следующей за 

изучением той или иной темы, учитель проводит работу по самооценке 

учащимся своих достижений по данной теме. 

 



 

 

Комплект для учителя включает в себя: 

1. «Мир деятельности». Методические рекомендации / Под ред. 

Л.Г. Петерсон. – М.: Национальное образование, 2014. 

2. Демонстрационные материалы для класса к надпредметному курсу «Мир 

деятельности». – М.: Национальное образование, 2014. 

3. CD-диск с презентациями и печатным материалом к каждому уроку 

надпредметного курса «Мир деятельности».– М.: Национальное образование, 2014. 

Курс математики «Учусь учиться» включает в себя: 

1) Петерсон Л.Г. Рабочая программа по математике для начальной 

школы, 1–4 классы. – М.: Просвещение, 2014. 

2) Петерсон Л.Г. Математика «Учусь учиться», 1–4 классы: Учебник для 

начальной школы. – М.: Ювента, 2014. 

3) Петерсон Л.Г. Математика, 1–4 классы: Методические рекомендации. – 

М.: Ювента, 2014. 

4) Петерсон Л.Г. Самостоятельные и контрольные работы. 1–4 классы. – М.: 

Ювента, 2014. 

5) Петерсон В.А., Кубышева М.А. Электронные приложения к учебникам 

математики для начальной школы, 1–4 классы.  

6) Петерсон Л.Г., Липатникова И.Г. Устные упражнения на уроках 

математики, 1–2 классы: Методические пособия для учителей.   

7) Л.Г. Петерсон, Сабельникова С.И. Учебное пособие «Радуга», 1-4 классы: 

Тренировка вычислительных навыков. 

8) Кубышева М.А., Грушевская Л.А. и др. Сценарии уроков к учебникам 

математики 1–4 классов по программе Л.Г. Петерсон «Учусь учиться» / CD-диски.  
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