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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) Муниципального общеобразовательного учреждения  «По-

ловинская средняя общеобразовательная школа» (МОУ «Половинская СОШ») 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования». 
ООП НОО разработана на основе примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию  от 18.03.2022 г. 

Протокол №1/22. 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

ООП НОО) – документ, определяющий стратегию образовательной деятельности 

МОУ «Половинская СОШ» начального уровня образования. При создании про-

граммы начального общего образования МОУ «Половинская СОШ» учитывает 
следующие требования. 

1. Программа строится с учётом особенностей социально-экономического 

развития региона, специфики географического положения, природного окруже-

ния, этнокультурных особенностей и истории края; конкретного местоположения 

ОО. 
2. При подготовке программы учитываются статус младшего школьника, его 

типологические психологические особенности и возможности, что гарантирует 

создание комфортных условий для осуществления учебной деятельности без 

вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого ребёнка. 
3. При необходимости программа начального общего образования предполагает 

создание индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки ода-

рённых младших школьников (в том числе для ускоренного обучения) или детей, 

входящих в особые социальные группы (дети мигрантов; дети с особым состоя-

нием здоровья, с девиантным поведением и др.).  
4. Обязательным требованием является учёт запросов родителей (законных 

представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, 

факультативные занятия, индивидуальные консультации и др. 
5. Образовательная организация учитывает санитарно- эпидемиологические 

правила и гигиенические нормативы к организации обучения. С учётом со-

временной действительности в образовательной программе прописаны требо-

вания к обучению в дистанционном режиме. 
Разработка ООП НОО в МОУ «Половинская СОШ» осуществлялась само-

стоятельно с привлечением коллегиальных органов управления (педагогиче-
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ский совет, Совет школы), обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления образовательным учреждением.  
МОУ «Половинская СОШ» - единственная школа сельского райцентра, в 

которой обучаются 500-600 человек с 1 по 11 класс, обучение ведется в две 

смены. Школа имеет 3 филиала, в которых также реализуется начальное общее 

образование: «Васильевская начальная общеобразовательная школа», «Булда-

ковская основная общеобразовательная школа», «Чулошненская основная об-

щеобразовательная школа» - филиалы муниципального общеобразовательного 

учреждения «Половинская средняя общеобразовательная школа».  
МОУ «Половинская средняя общеобразовательная школа»  расположена в 

районном центре и имеет достаточно благоприятное социальное окружение: 

Дом культуры, Детско-юношеская спортивная школа, музыкальная школа, Дом  

детского творчества, районная и детская  библиотеки, детские сады  «Берез-

ка», «Солнышко».  
Контингент обучающихся неоднороден по социальному положению, запро-

сам и потребностям (в том числе и к образованию), уровню мотивации к обу-

чению.  
Являясь районной школой, учебное заведение ориентировано на создание 

условий для удовлетворения всех образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. 
В 2019 году в школе создан Центр образования цифровых и  гуманитарных 

профилей «Точка роста». В 2020 году МОУ «Половинская СОШ» стала участ-

ницей регионального проекта «Инженерный класс».  
Конкурентные преимущества школы выявлены в результате проведенного 

SWOT- анализа. 
Это: 
- соответствие «уровня обученности», «качества знаний» обучающихся, 

подтверждаемых результатами ВПР, среднерайонным показателям; 
- создание условие для формирования гибких компетенций, функцио-

нальной грамотности; 
- психолого - педагогическое сопровождение обучающихся; 
- развитая система дополнительного образования, способствующая ре-

ализации творческого потенциала обучающихся.  
Основная образовательная программа построена в соответствии с логикой 

представления образовательной организацией программы начального общего 

образования и раскрывает наполнение следующих разделов: целевой, содержа-

тельный, организационный.  
Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, 

те психические и личностные новообразования, которые могут быть сформиро-

ваны у младшего школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. 

Раздел включает рекомендации по учёту специфики региона, особенностей функ-

ционирования образовательной организации и характеристику контингента обу-

чающихся. Обязательной частью целевого раздела является характеристика пла-

нируемых результатов обучения, которые должны быть достигнуты обучающим-
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ся-выпускником начальной школы. Планируемые результаты в соответствии с 
ФГОС НОО включают личностные, метапредметные и предметные достижения 

младшего школьника на конец его обучения в начальной школе. Личностные ре-

зультаты отражают новообразования ребёнка, отражающие его социальный статус: 

сформированность гражданской идентификации, готовность к самообразованию, 

сформированность учебно-познавательной мотивации и др. Метапредметные ре-

зультаты характеризуют уровень становления универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей умений обу-

чающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своё 

поведение и деятельность. Предметные результаты отражают уровень и качество 

овладения содержанием учебных предметов, которые изучаются в начальной 

школе. 
В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания до-

стижений планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, в том числе по контролю метапредметных результатов обучения и 

требования к его организации. 
Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направле-

ний урочной деятельности образовательной организации (рабочие программы 

учебных предметов, модулей, курсов), обеспечивающих достижение обучающи-

мися личностных, предметных и метапредметных результатов. Раскрываются 

подходы к созданию индивидуальных учебных планов, соответствующих «обра-

зовательным потребностям и интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В 

раздел включены требования к разработке индивидуальных учебных планов для 

обучающихся, проявляющих особые способности в освоении программы 

начального общего образования, а также требования к разработке программ обу-

чения для детей особых социальных групп. Характеризуется вклад учебного 

предмета в становление и развитие УУД младшего школьника. 
В ООП представлены рабочие программы по всем учебным предметам 

начальной школы.  
Представлена программа воспитания, которая учитывает преемственность и 

построение системы воспитательной работы с обучающимися. 
Организационный раздел даёт характеристику условий организации образова-

тельной деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и 

плана внеурочной деятельности, календарных учебных графиков и планов вос-

питательной работы. Раскрываются возможности дистанционного обучения и 

требования к его организации в начальной школе. 
МОУ «Половинская СОШ» как образовательная организация, реализующая 

ООП НОО, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 
— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования, установ-

ленными законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного 

учреждения; 
— с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в учреждении. 
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 Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы начального общего образования, 

конкретизируются и закрепляются в локальных актах образовательной органи-

зации.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» начальное общее образование относится к основным образовательным 

программам (статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного обучения. 

Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, содер-

жание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, ре-

ализация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня 

образования. 
Программа начального общего образования является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность МОУ «Половинская СОШ» в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотноше-

ния обязательной части программы и части, формируемой участниками образо-

вательного процесса. 
Целями реализации программы начального общего образования являются: 
1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого граж-

данина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образо-

вания, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 
2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС 

НОО. 
3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отра-

жение в программе начального общего образования деятельности педагогического 

коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для ода-

рённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся 

в особом внимании и поддержке педагогов.  
4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих ос-

новных задач: 
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, со-

циальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих спо-

собностей, сохранение и укрепление здоровья;  
— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетент-

ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-
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ственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 
— обеспечение преемственности начального общего и основного общего об-

разования;  
— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  
— обеспечение доступности получения качественного начального общего об-

разования;  
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, про-

явивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности;  
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, науч-

но-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды;  
— использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий деятельностного типа;  
— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоя-

тельной работы;  
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (населенного пункта, района, города. 
При создании программы начального общего образования, образовательная 

организация учитывает следующие принципы её формирования. 
Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования бази-

руется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, пла-

нируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается 

также ПООП НОО. 
Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образо-

вательной организации программа характеризует право получения образования на 

родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации 

данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности. 
Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятель-

ности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и само-

контроль). 
Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность 

и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обуче-

ния детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учи-

тываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 
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Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечи-

вать связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности 

между этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучаю-

щихся к обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и 

развитием на начальном и основном этапах школьного обучения.  
Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направлен-

ных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обу-

чающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 
Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

по программе начального общего образования не допускается использование тех-

нологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обу-

чающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических тех-

нологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных меро-

приятий соответствовуют требованиям действующих санитарных правил и гигие-

нических нормативов.  
В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной организации, 

потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди меха-

низмов, используются в начальной школе, следует отметить: организацию вне-

урочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных 

форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллек-

туальные марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт привлечение к об-

разовательной деятельности школы организаций культуры (к примеру, музеев, 

библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным 

механизмом реализации программ является использование индивидуальных 

программ и учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп.  

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Программа начального общего образования является стратегическим доку-

ментом образовательной организации, выполнение которого обеспечивает 

успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализа-

ции статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В 

соответствии с законодательными актами образовательная организация самосто-

ятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая мо-

дульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа здоро-

вьесберегающего обучения. 
Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в началь-

ной школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов 

составляет не менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС 

НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 
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отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании программы началь-

ного образования особо учитывается статус ребёнка младшего школьного возраста. 

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

не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования 

учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается 

школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё 

это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, 

оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной 

деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. Разные виды индиви-

дуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе начального 

общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 

независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня ин-

теллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов 

педагог оказывает поддержку каждому учащемуся.  
В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых 

успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития 

ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осу-

ществляется по индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем об-

разовательная организация учитывает, что чем более длителен срок обучения в 

начальной школе (во многих западных странах начальное звено — шестилетнее), 

тем более качественным становится фундамент, который закладывается начальным 

уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного образования, поэтому 

сокращение срока обучения в первом школьном звене возможно в исключительных 

случаях.  

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены 

во ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения обу-

чающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как 

субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значи-

мости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). Мета-

предметные результаты характеризуют уровень сформированности познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содер-

жания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 
междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, 

так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 
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В специальном разделе программы начального общего образования характе-

ризуется система оценки достижений планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы. При определении подходов к контроль-

но-оценочной деятельности младших школьников учитываются формы и виды 

контроля, а также требования к объёму и числу проводимых контрольных, про-

верочных и диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к фор-

мированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки РФ. 
Оценочными процедурами в Школе являются контрольные, проверочные и 

диагностические работы, которые выполняются всеми обучающимися в классе 

одновременно и длительность которых составляет не менее тридцати минут.  
Под контрольной или проверочной работой понимается форма текущего кон-

троля успеваемости или промежуточной аттестации обучающихся, реализуемая в 

рамках образовательного процесса в общеобразовательной организации и наце-

ленная на оценку достижения каждым обучающимся и/или группой обучающихся 

(классом, всеми классами образовательной организации) требований к предмет-

ным и/или метапредметным результатам обучения в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стандартами начального общего об-

разования при освоении образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, модуля образовательной программы. 
Под диагностической работой понимается форма оценки или мониторинга ре-

зультатов обучения, реализуемая в рамках учебного процесса в общеобразова-

тельной организации и нацеленная на выявление и изучение уровня и качества 

подготовки обучающихся, включая достижение каждым обучающимся и/или 

группой обучающихся (классом, всеми классами образовательной организации) 

требований к предметным и/или метапредметным, и/или личностным результатам 

обучения в соответствии с ФГОС НОО, а также факторы, обусловливающие вы-

явленные результаты обучения. 
Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно орга-

низовать образовательную среду. Все особенности её конструирования прописы-

ваются в организационном разделе программы: учебный план, внеурочная дея-

тельность, воспитательные мероприятия, возможность использования специально 

оборудованных территорий для занятий физической культурой и спортом и т. п.  
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1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

ОО и служит основой при разработке Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся в МОУ «Половинская средняя общеобразовательная школа», Положения о 

внутренней системе оценки качества образования в МОУ «Половинская СОШ» 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образо-

вательной организации являются: 
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обу-

чения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мони-

торинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как ос-

нова аттестационных процедур; 
оценка результатов деятельности образовательной организации как основа ак-

кредитационных процедур. 
 
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы об-

разовательной организации. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая 

характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы» настоящего документа. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программ 

общего образования, в том числе адаптированных, обеспечивает комплексный 

подход к оценке результатов освоения программ общего образования, позволя-

ющий осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов 
Оценка достижения предметных результатов освоения образовательных про-

грамм в соответствии с ФГОС проводится в следующих формах: 
– промежуточная аттестация урочной деятельности  (годовая отметка по предмету, 

выставленная как среднее арифметическое четвертных  оценок  по правилам ма-

тематического округления) (приложение 9); 
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–  субъективные или экспертные методы оценивания (наблюдения, самооценка, 

взаимооценка, самоанализ и др.), проводимые администрацией, педагогом, психо-

логом и т.д.; 
–  объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в том числе:  
– стандартизированные процедуры и оценки (основанные на результатах стандар-

тизированных письменных работ или тестов); 
–  разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обуче-

ния, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; 

целью получения информации; 
– проекты, практические, лабораторные, командные, исследовательские, творческие 

работы; 
–  самоанализ и самооценка обучающихся; 
– оценка динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том 

числе формируемых с использованием цифровых технологий;  
–   интегральная оценка (в том числе - портфолио, выставки, презентации) и диф-

ференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 
–   участие и победы в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других меропри-

ятиях школьного, муниципального, регионального и федерального уровней. 
–   анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских прове-

рочных работ; 
–   анализ результатов ГИА. 

Сущность оценочной деятельности предметных результатов освоения об-

разовательных программ выражается в умении разработать или правильно подо-

брать критерии оценки учебных достижений детей, научить детей оценивать свои 

действия и результат собственной учебной деятельности. 
Объектом оценки предметных результатов является способность учеников 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим моделям функциональной (математической, естественнонауч-

ной, читательской и др.). 
Объективизированные методы оценивания предметных результатов 

включают стартовую диагностику, промежуточную и итоговую диагностику. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
стартовую педагогическую диагностику;  
текущую и тематическую оценку; 
портфолио; 
психолого-педагогическое наблюдение; 
внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 
К внешним процедурам относятся: 
независимая оценка качества образования; 
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мониторинговые исследования муниципального, регионального и федераль-

ного уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей 

программы. 
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функ-

циональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и кри-

териями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обуче-

ния, выраженные в деятельностной форме. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивиду-

альной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 
Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней дости-

жения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше 

и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала.  
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется пу-

тём: 
оценки предметных и метапредметных результатов; 
использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематиче-

ской, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; исполь-

зования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических (в том числе исследовательских) и творческих работ;  
использования форм работы, обеспечивающих возможность включения млад-

ших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 
использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) 

технологий. 
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1.4.2. Особенности оценки метапредметных  
и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий обу-

чающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных универсальных учебных действий.  
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 
Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сфор-

мированности: 
универсальных учебных познавательных действий; 
универсальных учебных коммуникативных действий; 
универсальных учебных регулятивных действий. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 
1) базовые логические действия: 
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  
объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алго-

ритма; 
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (си-

туации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать из-

менения объекта, ситуации; 
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подхо-

дящий (на основе предложенных критериев); 
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста-

новлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе резуль-

татов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, срав-

нения, исследования); 
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прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 
3) работа с информацией: 
выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике инфор-

мацию, представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа её про-

верки; 
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементар-

ные правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете;  
анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую инфор-

мацию в соответствии с учебной задачей; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями со-

гласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся сле-

дующих групп умений: 
1) общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние); 
готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы-

ступления; 
2) совместная деятельность: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на ос-

нове предложенного формата планирования, распределения промежуточ-

ных шагов и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат 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. 
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Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 
1) самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 
устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педаго-

гическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного монито-

ринга. 
В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся раз-

решать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуе-

мыми в предметном преподавании. 
В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришколь-

ного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инстру-

ментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформиро-

ванности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 
Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 

оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представлен-

ные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения 

программы начального общего образования». Формирование предметных ре-

зультатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах 

действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, ком-

муникативных) действий. 
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: зна-

ние и понимание, применение, функциональность. 
Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, зна-

ние и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 
Обобщённый критерий «применение» включает: 
использование изучаемого материала при решении учебных задач, различаю-

щихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных позна-

вательных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 
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использование специфических для предмета способов действий и видов дея-

тельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и пре-

образованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 
Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное исполь-

зование приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных 

проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских 

умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 
 В отличие от оценки способности обучающихся к решению учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учеб-

ном материале, с использованием критериев «знание и понимание» и «применение», 

оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обу-

чающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в си-

туациях, приближенных к реальной жизни. 
При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 
-оценку сформированности отдельных элементов функциональной гра-

мотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изу-

ченные знания и умения при решении нетипичных задач, которые связаны с 

внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на способ решения; эта 

оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предло-

женным критериям; 
-оценку сформированности отдельных элементов функциональной гра-

мотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изуча-

емым материалом, например, элементов читательской грамотности (смыслового 

чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках формирующего оце-

нивания по предложенным критериям; 
Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в 

ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом об-

разовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 
Описание должно включать: 
список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формиро-

вания и способов оценки (например, текущая/тематическая; уст-

но/письменно/практика); 
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию  
график контрольных мероприятий. 
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1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится ад-

министрацией образовательной организации в начале 1 класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объ-

ектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  
Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работни-

ками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвиженияв освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающе-

гося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагно-

стической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работни-

ком и обучающимся существующих проблем в обучении. 
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В теку-

щей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и пись-

менные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

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

учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные резуль-

таты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим ра-

ботником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости вы-

полнять тематическую проверочную работу. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в примерных рабочих программах. 
По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, те-

матические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

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

в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они преду-

сматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и твор-

ческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 
интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио 
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включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы 

и т. п.), так и отзывы о этих работах (например, наградные листы, дипломы, сер-

тификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электрон-

ном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представ-

ленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору ин-

дивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
оценки уровня функциональной грамотности; 
оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации педаго-

гического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристи-

ках. 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обу-

чающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой чет-

верти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе резуль-

татов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, яв-

ляется основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения про-

межуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 
Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой ра-

боты по предмету. 
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 
Характеристика готовится на основании: 
объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне начального общего образования; 
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портфолио выпускника; 
экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 
В характеристике выпускника: 
отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов; 
даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов 

обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образо-

вательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (за-

конных представителей). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), 

а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной 

программе воспитания, 
Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, 

успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим 

предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

навыки самостоятельной учебной деятельности. 
Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её компо-

нентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и соци-

альная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством 

его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно ис-

пользовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют 

успешной социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои ба-

зовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и миро-

воззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи ин-

формации, культурных традиций, истории русского народа и других народов 

России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства 

во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыс-

лей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека обла-

стях. 
Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения тради-

ционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в об-

ществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует фор-

мированию внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего 

школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления нацио-

нальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми 

личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного ин-

тереса 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. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обу-

чения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 
Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 
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— 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 пись-

менной речи как показателя общей культуры человека; 
— овладение основными видами речевой деятельности на основе первона-

чальных представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом; 
— овладение первоначальными научными представлениями о системе рус-

ского 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 литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 
— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаи-

модействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 
Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учи-

телю начальных классов в создании рабочей программы по учебному предмету 

«Русский язык», ориентированной на современные тенденции в школьном обра-

зовании и активные методики обучения. 
Рабочая программа позволит учителю: 
1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы 

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; 
 
2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содер-

жание учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с 

ФГОС НОО, Примерной основной образовательной программой начального об-

щего образования, Примерной программой воспитания; 
3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение 

учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также предложен-

ные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала раз-

делов/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 учётом 

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, даёт 

примерный объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также ре-
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комендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания и учёте психологических и возрастных особенностей 

младших школьников. 
Рабочая программа не ограничивает творческую инициативу учителя и предо-

ставляет возможности для реализации различных методических подходов к пре-

подаванию учебного предмета «Русский язык» при условии сохранения обяза-

тельной 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 подчёр-

кивают 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 про-

цессе устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой 

деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 
Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675(5 часов в 

неделю в каждом классе): в 1 классе — 165 ч (33 учебные недели), во 2—4 клас-

сах — по 170 ч (34 учебные недели). 
 
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. Сопо-

ставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ 
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слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава 

слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, со-

гласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Определение места ударения. 
Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог. 
Графика 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской 

графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. 

Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

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 ин-

дивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Вырази-

тельное чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 
Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфогра-

фическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 
Письмо 
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 
Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание ко-

торых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность пра-

вильного списывания текста. 
Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 
Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозна-

чение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударени-

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

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

знаки препинания в конце предложения. 
Систематический курс 
Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 
Фонетика 
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. 

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

ние. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 
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Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (про-

стые случаи, без стечения согласных). 
Графика 
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости со-

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

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

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь. 
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 
Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Исполь-

зование 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 (озна-

комление). 
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 име-

нах и фамилиях людей, кличках животных; 
 перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 
 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под уда-

рением), ча, ща, чу, щу; 
 сочетания чк, чн; 
 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в ор-

фографическом словаре учебника); 
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки. 
Алгоритм списывания текста. 
Развитие речи 
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). 
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Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации 

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, про-

слушивание аудиозаписи). 
Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, 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 об-

разца); 
— характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры 

гласных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких со-

гласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 
Базовые исследовательские действия: 

— проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем 

правилу, подбирать слова к модели; 
— формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного со-

става 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 со-

става 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 ве-

дения диалога; 
— воспринимать разные точки зрения; 
— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному 

материалу; 
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— строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буква-

ми; о звуковом и буквенном составе слова. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 

— выстраивать последовательность учебных операций при проведении 

звукового анализа слова; 
— выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 
— удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под 

диктовку; 
Самоконтроль: 

— находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового 

анализа, при письме под диктовку или списывании слов, предложе-

ний; 
— оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, 

предложений. 
Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план 

действий по её достижению, распределять роли, договариваться, 

учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 
— ответственно выполнять свою часть работы. 

2 класс 
Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового простран-

ства России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 
Фонетика и графика 
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, 

звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; 

обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, 
ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. 
Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 
Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный 

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

звонкий — глухой, парный — непарный. 
Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в се-

редине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в 

начале слова и после гласных). 
Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 
Использование знания алфавита при работе со словарями. 
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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. Опреде-

ление значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. 
Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 
Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. 

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах корня (простые случаи). 
Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюде-

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

«что?»), употребление в речи. 
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сде-

лать?» и др.), употребление в речи. 
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые пред-

логи: 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, вопроситель-

ные, побудительные предложения. 
Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклица-

тельные и невосклицательные предложения. 
Орфография и пунктуация 
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фа-

милии, клички животных); знаки препинания  
в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного 
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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. Использо-

вание орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написа-

ния 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 лю-

дей, клички животных, географические названия; 
 раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного обще-

ния 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 овла-

дение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфо-

эпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договари-

ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведе-

нии 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 закон-

ченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков 

к предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Коррек-

тирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (пер-

вичное ознакомление). 
Поздравление и поздравительная открытка. 
Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с со-

блюдением правильной интонации. 
Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опо-

рой на вопросы. 
 



32 
 

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; одноко-

ренные (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 отве-

чают, что обозначают; 
— характеризовать звуки по заданным параметрам; 
— определять признак, по которому проведена классификация звуков, 

букв, слов, предложений; 
— находить закономерности на основе наблюдения за языковыми еди-

ницами. 
— ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); 

соотносить понятие с его краткой характеристикой. 
Базовые исследовательские действия: 

— проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми еди-

ницами (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 учеб-

ника 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, представ-

ленную в схеме, таблице; 
— с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таб-

лицы для представления информации. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать пра-

вила ведения диалога; 
— признавать возможность существования разных точек зрения в про-

цессе анализа результатов наблюдения за языковыми единицами; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результа-

тах наблюдения за языковыми единицами; 
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— строить устное диалогическое выказывание; 
— строить устное монологическое высказывание на определённую тему, 

на основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, пра-

вильной интонации; 
— устно и письменно формулировать простые выводы на основе про-

читанного или услышанного текста. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 

— планировать с помощью учителя действия по решению орфографи-

ческой задачи; выстраивать последовательность  
выбранных действий. 

Самоконтроль: 
— устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при вы-

полнении заданий по русскому языку; 
— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для пре-

одоления 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 по-

знания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 
Фонетика и графика 
Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, со-

гласный твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, пар-

ный/непарный; функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия ис-

пользования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение 

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

в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Орфоэпия 
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Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соот-

ветствии с нормами современного русского литературного языка (на ограничен-

ном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 
Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 
Лексика 
Повторение: лексическое значение слова. 
Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 
Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; 

признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в 

словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторе-

ние 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 существи-

тельные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение 

имён существительных по падежам и числам (склонение). Имена существитель-

ные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые и неодушев-

лённые. 
Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависи-

мость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изме-

нение имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилага-

тельных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных. 
Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в 

речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных по-

второв в тексте. 
Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма 

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

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 
Частица не, её значение. 
Синтаксис 
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) во-

просов связи между словами в предложении. Главные члены предложения — 
подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на 

виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 
Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 
Орфография и пунктуация 
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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 про-

верке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) напи-

сания слова. 
Правила правописания и их применение: 

 разделительный твёрдый знак; 
 непроизносимые согласные в корне слова; 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
 безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на 

уровне наблюдения); 
 безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на 

уровне наблюдения); 
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 
 раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извине-

ние, благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпиче-

ских норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помо-

гающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и 

дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении 

парной и групповой работы. 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владею-

щими русским языком. 
Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во  

2 классе: признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, кор-

ректирование 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: 
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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 явля-

ются; 
— объединять имена существительные в группы по определённому 

признаку (например, род или число); 
— определять существенный признак для классификации звуков, пред-

ложений; 
— устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении; 
— ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соот-

носить понятие с его краткой характеристикой. 
Базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным качеством текста 

на основе предложенных учителем критериев; 
— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

текста; 
— высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым 

материалом; 
— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 
— формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов тек-

стов, подкреплять их доказательствами на основе результатов про-

веденного наблюдения; 
— выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на 

основе предложенных критериев). 
Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации при выполнении ми-

ни-исследования; 
— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления ин-

формации как результата наблюдения за языковыми единицами. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной зада-

чей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, по-

вествование); 
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— 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 использо-

ванием норм речевого этикета. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 

— планировать действия по решению орфографической задачи; вы-

страивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по 

русскому языку; 
— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для пре-

одоления 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 (индивидуаль-

ные с учётом участия в коллективных задачах) при выполнении кол-

лективного мини-исследования или проектного задания на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежу-

точных 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 по-

знания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, ми-

ни-исследование, проект. 
Фонетика и графика 
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по за-

данным параметрам. Звуко-буквенный разбор слова. 
Орфоэпия 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отраба-

тываемом в учебнике). 
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Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 
Лексика 
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 
Состав слова (морфемика) 
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 
Основа слова. 
Состав неизменяемых слов (ознакомление). 
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (озна-

комление). 
Морфология 
Части речи самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа  
гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе); собственных имён су-

ществительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения (по-

вторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 
Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 
Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 

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

ний. 
Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем вре-

мени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спря-

жения 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, её значение (повторение). 
Синтаксис 
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства 

и различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, во-

просительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные); связь между словами в словосочетании 

и предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и нерас-

пространённые предложения (повторение изученного). 
Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с оди-

ночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными 

членами. 
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Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

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

называния терминов). 
Орфография и пунктуация 
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи 

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

и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале). 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) напи-

сания слова. 
Правила правописания и их применение: 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме суще-

ствительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён су-

ществительных на -ов, -ин, -ий); 
 безударные падежные окончания имён прилагательных; 
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица един-

ственного числа; 
 наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на  

-ться и -тся; 
 безударные личные окончания глаголов; 
 знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединён-

ными 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 (наблю-

дение). 
Развитие речи 
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление 

и др.); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 
Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи. 
Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста). 
Сочинение как вид письменной работы. 
Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в 

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содер-

жащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте инфор-

мации. 
 
Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвёртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 
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Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 

— устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным 

частям речи; устанавливать основания для сравнения слов, относя-

щихся к одной части речи, но отличающихся грамматическими при-

знаками; 
— группировать слова на основании того, какой частью речи они явля-

ются; 
— объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, 

время, спряжение); 
— объединять предложения по определённому признаку; 
— классифицировать предложенные языковые единицы; 
— устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 
— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, не-

определённая 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 проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, мини-исследования); 
— выявлять недостаток информации для решения учебной (практиче-

ской) задачи на основе предложенного алгоритма; 
— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения 

учебно-практической задачи; находить дополнительную информа-

цию, используя справочники и словари; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых 

единицах самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки; 
— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-

ся) элементарные правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления ин-

формации. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 
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— 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 напи-

сания, при обобщении результатов наблюдения за орфографическим 

материалом; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, по-

вествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 

— самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть 

трудности и возможные ошибки. 
Самоконтроль: 

— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректи-

ровать учебные действия для преодоления ошибок; 
— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их при-

чины; 
— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельно-

сти и свой вклад в неё; 
— адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуж-

дать процесс и результат совместной работы; 
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться; 
— 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 УЧЕБ-

НОГО 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  
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гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе 

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

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художествен-

ными 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 от-

ветственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе от-

ражённых в художественных произведениях; 
духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего со-

стояния и чувств; 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использова-

нием недопустимых средств языка); 
эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчи-

вость 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 
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видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возни-

кающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 
экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первона-

чальные представления о системе языка как одной из составляющих це-

лостной научной картины мира); 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

ющегося 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 определённому признаку; 
определять существенный признак для классификации языковых единиц (зву-

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

единицы; 
находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми 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 дополни-

тельную информацию; 
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за язы-

ковым 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 ми-

ни-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе резуль-

татов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 
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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 ин-

формацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к 

словарям, справочникам, учебнику); 
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, за-

конных представителей) правила информационной безопасности при по-

иске 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 инфор-

мацию в соответствии с учебной задачей; 
понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления линг-

вистической информации. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются комму-

никативные универсальные учебные действия. 
Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние) 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 вы-

ступления. 
 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регуля-

тивные универсальные учебные действия. 
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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 орфогра-

фических ошибок; 
соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выде-

лению, характеристике, использованию языковых единиц; 
находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 
сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 
 
Совместная деятельность: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на ос-

нове предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, само-

стоятельно разрешать конфликты; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 
вычленять звуки из слова; 
различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); 
различать ударные и безударные гласные звуки; 
различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 
различать понятия «звук» и «буква»; 
определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 
обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в 

конце слова; 
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правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последо-

вательности 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, вопроси-

тельный 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 орфо-

графическом словаре учебника); 
правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 25 слов; 
писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 

3—5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не 

расходится с произношением; 
находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
понимать прослушанный текст; 
читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением ин-

тонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложе-

ния; 
находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
составлять предложение из набора форм слов; 
устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 
использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 КЛАСС 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
осознавать язык как основное средство общения; 
характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный пар-

ный/непарный по звонкости/глухости; 
определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); 

делить слово на слоги; 
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учётом функций букв е, ё, ю, я; 
обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в сере-

дине слова; 
находить однокоренные слова; 
выделять в слове корень (простые случаи); 
выделять в слове окончание; 
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выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их зна-

чения и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления 

синонимов и антонимов (без называния терминов); 
распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 
распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и 

др.; 
распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»; 
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, 

чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и со-

гласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная 

буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, геогра-

фических названиях; раздельное написание предлогов с именами суще-

ствительными, разделительный мягкий знак; 
правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 50 слов; 
писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 

тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 
находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учеб-

ника; 
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предло-

жения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпи-

ческих норм, правильной интонации; 
формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно 

и письменно (1—2 предложения); 
составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 
определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы; 
объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изу-

ченные понятия. 
3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

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

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

транскрибирования); 
определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

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

непроизносимыми согласными; 
различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния 

термина); различать однокоренные слова и синонимы; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 
выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей  
речи; 

распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
определять значение слова в тексте; 
распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

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

имена существительные с ударными окончаниями; 
распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

имён прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные 

по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с паде-

жом, числом и родом имён существительных; 
распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что де-

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

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

временам (простые случаи), в прошедшем времени — по родам; 
распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 
различать предлоги и приставки; 
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые 

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

непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 
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правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 
писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных 

правил правописания; 
находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 
формулировать простые выводы на основе прочитанной  

(услышанной) информации устно и письменно (1—2 предложения); 
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предло-

жений на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпи-

ческих норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и пись-

менные тексты (2—4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 
определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, си-

нонимов, 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 изу-

ченные понятия; 
уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 КЛАСС 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Феде-

рации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных цен-

ностей народа; 
объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль рус-

ского 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 зна-

чение слова по контексту; 
проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; со-

ставлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной 

схемой; 
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устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 
определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 
определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в един-

ственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного 

как части речи; 
устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грам-

матические 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 фор-

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

пользовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 
различать предложение, словосочетание и слово; 
классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 
различать распространённые и нераспространённые предложения; 
распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами 

в речи; 
разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие 

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

сложные предложения без называния терминов); составлять простые рас-

пространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых 

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

без называния терминов); 
производить синтаксический разбор простого предложения; 
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

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

безударные падежные окончания имён существительных (кроме суще-

ствительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён суще-

ствительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён  

прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 

2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в 

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

препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными сою-

зами и, а, но и без союзов; 
правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
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писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных 

правил правописания; 
находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изу-

ченные 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 предло-

жений), 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; фор-

мулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию; 
объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изу-

ченные понятия; 
уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень.  
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Тематическое планирование с указанием количества академических часов,  
отводимых на освоение каждой темы учебного предмета «Русский язык» 

 
№

 п/п 
Тема разде-

ла (курса) 
Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Электронные 

ресурсы 

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

речи 
(8 ч.) 

Составление небольших рас-

сказов повествовательного ха-

рактера по серии сюжетных 

картинок, материалам соб-

ственных игр, занятий, наблю-

дений. Понимание текста при его 

прослушивании и при самостоя-

тельном чтении вслух. 

Работа с серией сюжетных картинок, вы-

строенных в пра- вильной последовательности: 

анализ изображённых собы- тий, обсуждение 

сюжета, составление устного рассказа 
с опорой на картинки. 
Работа с серией сюжетных картинок с 

нарушенной последовательностью, анализ 

изображённых событий, установление пра-

вильной последовательности событий, объяс-

нение ошибки художника, внесение изменений 

в последовательность картинок, составление 

устного рассказа по восстановленной серии 

картинок. Совместная работа по составлению 

небольших рассказов повествовательного ха-

рактера (например, рассказ о случаях из 

школьной жизни и т д ). Совместная работа по 

составлению небольших рассказов описа-

https://uchi.ru/tea
chers/groups/146920
25/subjects/2/course
_programs/1 ; 

https://resh.edu.ru
/subject/13/1/; 

https://education.
yandex.ru/lab/classe
s/667958/library/rus
sian/tab/timeline/less
on/52947262 . 

 

https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
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тельного характера (например, описание как 

результат совместных наблюдений, описание 

модели звукового состава слова и т д ). Само-

стоятельная работа: составление короткого 

рассказа по опорным словам.  Учебный диа-

лог по результатам совместного составления 

рассказов, объяснение уместности или не-

уместности использования тех или иных ре-

чевых средств, участие в диалоге, высказыва-

ние и обоснование своей точки зрения. Слу-

шание текста, понимание текста при его про-

слушивании. 
2. Слово и 

предложение  
(5 ч.) 

Различение слова и предло-

жения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их 

порядка, распространение пред-

ложения. Различение слова и 

обозначаемого им предмета. 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением 

слова. Активизация и расшире-

ние словарного запаса. Включе-

ние слов в предложение. Осо-

знание единства звукового со-

става слова и его значения. 

Совместная работа: придумывание предло-

жения с заданным словом. 
Игровое упражнение «Снежный ком»: рас-

пространение предложений с добавлением 

слова по цепочке. 
Игра «Живые слова» (дети играют роль слов 

в предложении, идёт перестановка слов в 

предложении, прочтение получившегося). 
Моделирование предложения: определение 

количества слов в предложении и обозначение 

каждого слова полоской. Самостоятельная 

работа: определение количества слов 
в предложении, обозначение слов полоска-

ми. Работа с моделью предложения: изменение 

предложения в соответствии с изменением 

https://uchi.ru/tea
chers/groups/146920
25/subjects/2/course
_programs/1 ; 

https://resh.edu.ru
/subject/13/1/; 

https://education.
yandex.ru/lab/classe
s/667958/library/rus
sian/tab/timeline/less
on/52947262 

https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
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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 пред-

мет?», участие в диалоге помогает первоклас-

сникам начать различать слово и обозначае-

мый им предмет. 
3. Фонетика 

(27 ч.) 
Звуки речи. Интонационное 

выделение звука в слове. Опре-

деление частотного звука в сти-

хотворении. Называние слов с 

заданным звуком. Дифференци-

ация близких по акустикоарти-

куляционным признакам звуков. 

Установление последовательно-

сти звуков в слове и количества 

звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или не-

сколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со звуко-

выми моделями: построение 

модели звукового состава слова, 

подбор слов, соответствующих 

заданной модели. 

Игровое упражнение «Скажи так, как я» 

(отрабатывается умение воспроизводить за-

данный учителем образец интонационного 

выделения звука в слове).  
Игровое упражнение «Есть ли в слове за-

данный звук?» (ловить мяч нужно только то-

гда, 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   прослушива-

нии   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 

https://uchi.ru/tea
chers/groups/146920
25/subjects/2/course
_programs/1 ; 

https://resh.edu.ru
/subject/13/1/; 

https://education.
yandex.ru/lab/classe
s/667958/library/rus
sian/tab/timeline/less
on/52947262 

https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262


55 
 

первому звуку 
(по последнему звуку), по наличию близких 

в акустико-арти- куляционном отношении 

звуков ([н] — [м], [р] — [л], 
[с] — [ш] и др ) . 
Игра «Живые звуки»: моделирование зву-

кового состава слова в игровых ситуациях. 

Моделирование звукового состава слов с ис-

пользованием фишек разного цвета для фик-

сации качественных характеристик звуков. 

Совместное выполнение задания: проанали-

зировать предложенную модель звукового 

состава слова 
 
4. 

Графика 

(изучается 

параллельно с 

разделм чте-

ние) 

Звук и буква. Буква как 
знак звука. Различение 
звука и буквы. Буквы, 
обозначающие гласные 
звуки.  Буквы, обознача- 
ющие согласные звуки. 

Овладение слоговым принципом 

русской графики. Буквы гласных 
как показатель твёрдости — 

мягкости согласных звуков. 
Функции букв, обознача- 
ющих гласный звук в 
открытом слоге: обозначе- 
ние гласного звука и 

Игровое упражнение «Найди нужную бук-

ву» (отрабатывается умение соотносить звук и 

соответствующую ему букву).  
Совместная работа: объяснение функции 

букв, обозначающих гласные звуки в открытом 

слоге: буквы гласных как показатель твёрдости 

— мягкости предшествующих согласных зву-

ков.  
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 опти-

https://uchi.ru/tea
chers/groups/146920
25/subjects/2/course
_programs/1 ; 

https://resh.edu.ru
/subject/13/1/; 

https://education.
yandex.ru/lab/classe
s/667958/library/rus
sian/tab/timeline/less
on/52947262 

https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
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указание на твёрдость или 
мягкость предшествую- 
щего согласного Функ- 
ции букв е, ё, ю, я. 
Мягкий знак как показа- 
тель мягкости предшест- 
вующего согласного звука в 

конце слова. Разные способы 

обозначения буквами звука [й’] 

Функция букв ь и ъ. Знакомство с 

русским алфавитом как последо- 

вательностью букв. 

ческое и кинетиче- 
ское 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?», объясне- 
ние в ходе диалога функции букв ь и ъ.  
Рассказ учителя об истории русского алфа-

вита, о значении 
алфавита для систематизации информации, 

о важности 
знания последовательности букв в русском 

алфавите.  
Игровое упражнение «Повтори фрагмент 

алфавита».  
Игра-соревнование «Повтори алфавит».  
Совместное выполнение упражнения «За-

пиши слова по 
алфавиту». 

5. Чтение (70 

ч.) 
Формирование навыка 
слогового чтения (ориен- 
тация на букву, обознача- 
ющую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение 

Работа с пособием «Окошечки»: отработка 

умения читать 
слоги с изменением буквы гласного.  
Упражнение: соотнесение прочитанного 

слога с картинкой, 

https://uchi.ru/tea
chers/groups/146920
25/subjects/2/course
_programs/1 ; 

https://resh.edu.ru

https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
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и чтение целыми словами 
со скоростью, соответ- 
ствующей индивидуаль- 
ному темпу. Осознанное 
чтение слов, словосочета- 
ний, предложений.Чтение с 

интонациями и паузами в соот-

ветствии со знаками препинания.  
Развитие осознанности и 
выразительности чтения 
на материале небольших тек-

стов и стихотворений. Знаком-

ство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при 

списывании. 

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 предложе-

ние», отрабатыва- 
ется умение завершать прочитанные неза-

конченные предло- 
жения с опорой на общий смысл предло-

жения.  
Подбирать пропущенные в предложении 

слова, ориентиру- 
ясь на смысл предложения.  
Упражнение: соотносить прочитанные 

предложения с нуж- 
ным рисунком, который передаёт содержа-

ние предложения.  
Совместная работа: ответы на вопросы по 

прочитанному 
тексту, отработка умения находить содер-

жащуюся в тексте 
информацию. Творческая работа: дорисо-

вывание картинки в соответствии с прочи-

/subject/13/1/; 
https://education.

yandex.ru/lab/classe
s/667958/library/rus
sian/tab/timeline/less
on/52947262 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
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танным (отрабатывается умение осознавать 

смысл прочитанного предложения/текста).  
Совместная работа: чтение предложений и 

небольших текстов с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания после 

предварительного обсуждения того, на что 

нужно обратить внимание при чтении.  
Рассказ учителя о важности двух видов 

чтения: орфографического и орфоэпического, 

о целях этих двух видов чтения. Практическая 

работа: овладение орфоэпическим чтением. 

Работа в парах: тренировка в выразительном 

чтении. 
6. Письмо (70 

ч.) 
Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориенти-

роваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве клас-

сной доски Усвоение гигиени-

ческих требований, которые 

необходимо соблюдать во  вре-

мя  письма. Анализ начертаний 

письменных   заглавных и 

строчных букв. Создание един-

ства звука, зрительного образа 

обозначающей его буквы и дви-

гательного образа этой буквы. 

Совместная работа: анализ поэлементного 

состава букв Игровое упражнение «Кон-

структор букв», направленное на составление 

буквы из элементов.  
Моделирование (из пластилина, из прово-

локи) букв Игровое упражнение «Назови бук-

ву», направленное на различение букв, име-

ющих оптическое и кинетическое сходство. 

Игровое упражнение «Что случилось с бук-

вой»: анализ деформированных букв, опреде-

ление недостающих элементов.  
Практическая работа: контролировать пра-

вильность написания буквы, сравнивать свои 

буквы с предложенным образцом. Упражне-

https://uchi.ru/tea
chers/groups/146920
25/subjects/2/course
_programs/1 ; 

https://resh.edu.ru
/subject/13/1/; 

https://education.
yandex.ru/lab/classe
s/667958/library/rus
sian/tab/timeline/less
on/52947262 

https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
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Овладение начертанием 

письменных прописных и 

строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным 

письмом.  
Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание кото-

рых не расходится с их произ-

ношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильно-

го списывания текста. Понима-

ние функции небуквенных гра-

фических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

ние: запись под диктовку слов и предложений, 

состоящих из трёх — пяти слов со звуками в 

сильной позиции. Работа в парах: соотнесение 

одних и тех же слов, написанных печатным и 

письменным шрифтом. Упражнение: запись 

письменными буквами сло-

ва/предложения/короткого текста, написанно-

го печатными буквами. Моделирование в 

процессе совместного обсуждения алгоритма 

списывания. Практическая работа: списывание 

слов/предложений в соответствии с заданным 

алгоритмом, контролирование этапов своей 

работы. Обсуждение проблемной ситуации 

«Что делать, если строка заканчивается, а 

слово не входит?», введение знака переноса, 

сообщение правила переноса слов (первичное 

знакомство). Учебный диалог «Почему слова 

пишутся отдельно друг от друга? Удобно ли 

читать предложение, записанное без пробелов 

между словами?». 
7. Орфогра-

фия и пунк-

туация (изу-

чается па-

раллельно с 

письмом) 

Знакомство с правилами пра-

вописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после ши-

пящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, 
ща, чу, щу; прописная буква в 

Совместный анализ текста на наличие в нём 

слов с буквосо- четаниями жи, ши, ча, ща, чу, 
щу.  

Упражнение: выписывание из текста слов с 

буквосочетания- ми ча, ща, чу, щу, жи, ши. 
Упражнение: запись предложения, состав-

ленного из набора слов, с правильным 

https://uchi.ru/tea
chers/groups/146920
25/subjects/2/course
_programs/1 ; 

https://resh.edu.ru
/subject/13/1/; 

https://education.

https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
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начале предложения, в именах 

собственных (имена людей, 

клички животных); перенос слов 

по слогам без стечения соглас-

ных; знаки препинания в конце 

предложения  

оформлением начала и конца предлож ния, с 

соблюдением пробелов между словами. Ком-

ментированная запись предложений с обяза-

тельным объяснением случаев употребления 

заглавной буквы.  
Игра «Кто больше»: подбор и запись имён 

собственных на заданную букву. Практическая 

работа: списывание и запись под диктовку с 

применением изученных правил. 

yandex.ru/lab/classe
s/667958/library/rus
sian/tab/timeline/less
on/52947262 

 
                                  Систематический курс (50 ч) 
 
1. Общие 

сведе ния о 

языке (1 ч, 

далее про-

должает- ся 

изучение во 

всех разделах 

курса) 

Язык как основное средство 

человеческого общения. Осо-

знание целей и ситуаций обще-

ния. 

Рассказ учителя на тему «Язык — средство об-

щения людей». Учебный диалог «Можно ли об-

щаться без помощи языка?» Коллективное фор-

мулирование вывода о языке как основном сред-

стве человеческого общения.  
Работа с рисунками и текстом как основа ана-

лиза особенностей ситуаций устного и письмен-

ного общения. Творческое задание: придумать 

ситуацию, когда необходимо воспользоваться 

письменной речью. 

https://uchi.ru
/teachers/groups
/14692025/subje
cts/2/course_pro
grams/1 ; 

https://resh.e
du.ru/subject/13/
1/; 

https://educat
ion.yandex.ru/la
b/classes/66795
8/library/russian
/tab/timeline/les
son/52947262 

https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
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2. Фонетика 

(4 ч.) 
Звуки речи.   Гласные и со-

гласные звуки, их различение.  

Ударение 
в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твёрдыеи мягкие 

согласные звуки, их различение. 

Звонкие и глухие согласные 

звуки, их различение. Согласный 

звук [й’] и гласный звук [и] 

Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Определение количества 

слогов в слове. Ударный слог. 

Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных). 

Беседа «Что мы знаем о звуках русского языка», 

в ходе которой актуализируются знания, приоб-

ретённые в период обучения грамоте. Игровое 

упражнение «Назови звук»: ведущий кидает мяч и 

просит привести пример звука (гласного звука; 

твёрдого согласного; мягкого согласного; звонкого 

согласного; глухого согласного). Игровое упраж-

нение «Придумай слово с заданным звуком». 

Дифференцированное задание: установление ос-

нования 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 

ряда предложенных) и его качественной характе-

ристики. Работа в парах: группировка звуков по 

заданному основанию. Комментированное вы-

полнение задания: оценивание правильности 

предложенной характеристики звука, нахождение 

допущенных при характеристике ошибок. Дидак-

тическая игра «Детективы», в ходе игры нужно в 

ряду предложенных слов находить слова с задан-

ными характеристиками звукового состава. 

https://uchi.ru
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3. Графика (2 

ч.) 
Звук и буква. Различение 

звуков и букв. Обозначение на 

письме твёрдости согласных 

звуков буква- ми а, о, у, ы, э; 
слова с буквой э . Обозначение 

на письме мягкости согласных 

звуков буквами е, ё, ю, я, и. 

Функции букв е, ё, ю, я Мягкий 

знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного 

звука в конце  слова. Установ-

ление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в сло-

вах типа стол, конь. Использо-

вание небуквенных  графиче-

ских средств: пробела между 

словами, знака переноса. Рус-

ский алфавит: правильное 

название букв, знание их после-

довательности. Использование 

алфавита для упорядочения 

списка слов. 

Моделировать звуко-буквенный состав слов. 
Упражнение: подбор 1—2 слов к предложенной 

звуко-бук- венной модели.  
Учебный диалог «Сравниваем звуковой и бук-

венный состав слов», в ходе диалога формулиру-

ются выводы о возможных соотношениях звуко-

вого и буквенного состава слов. Работа с таблицей: 

заполнение таблицы примерами слов с разным 

соотношением количества звуков и букв для каж-

дой из трёх колонок: количество звуков равно ко-

личеству букв, количество звуков меньше коли-

чества букв, количество звуков больше количества 

букв.  
Упражнение: определение количества слогов в 

слове, объяснение основания для деления слов на 

слоги.  
Работа в парах: нахождение в тексте слов с за-

данными характеристиками звукового и слогового 

состава слова. Беседа о функциях ь (разделитель-

ный и показатель мягкости предшествующего со-

гласного).  
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 отрабаты-

вается умение строить устное речевое высказы-

https://uchi.ru
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вание 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 со-

четаний звуков, ударение в сло-

вах в соответствии с нормами 

современного русского литера-

турного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Наблюдение за местом ударения и произноше-

нием слов, отрабатываемых в учебнике.  
Дидактическая игра «Придумай рифму» (пред-

лагаются слова из орфоэпического словарика, к 

ним нужно придумывать рифмы).  
Дидактическое упражнение: придумать пред-

ложения с отрабатываемым словом из орфоэпи-

ческого словарика. Практическая работа: поста-

вить ударение в словах из орфоэпического переч-

ня, а потом правильно их произнести. Творческая 

работа: сочинить рассказ, включив в него все слова 

из отрабатываемого в данном учебном году ор-

фоэпического перечня, а потом прочитать его 

всему классу 

https://uchi.ru
/teachers/groups
/14692025/subje
cts/2/course_pro
grams/1 ; 

https://resh.e
du.ru/subject/13/
1/; 

https://educat
ion.yandex.ru/la
b/classes/66795
8/library/russian
/tab/timeline/les
son/52947262 

5. Лексика и 

морфология 

(12 ч) 

Слово как единица языка 

(ознакомление). Слово как 

название предмета, признака 

предмета, действия предмета 

(ознакомление). Выявление слов, 

значение которых требует уточ-

нения. 

Учебный диалог «На какие вопросы могут от-

вечать слова?». Наблюдение за словами, отвеча-

ющими на вопросы «кто?», 
«что?».  
Совместное выполнение группировки слов по 

заданному признаку: отвечают на вопрос «что?» / 

отвечают на вопрос 
«кто?».  
Наблюдение за словами, отвечающими на во-

https://uchi.ru
/teachers/groups
/14692025/subje
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https://resh.e
du.ru/subject/13/
1/; 
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просы «какой?», 
«какая?», «какое?», «какие?»  
Комментированное выполнение задания: 

нахождение в тексте слов по заданным основани-

ям, например поиск слов, отвечающих на вопрос 

«какая?».  
Наблюдение за словами, отвечающими на во-

просы «что делать?», «что сделать?».  
Работа в парах: отработка умения задавать к 

приведённым словам вопросы «что делать?», «что 

сделать?». Работа в группах: нахождение в тексте 

слов по заданному основанию, например слов, 

отвечающих на вопрос «что делает?». 

ion.yandex.ru/la
b/classes/66795
8/library/russian
/tab/timeline/les
son/52947262 

6. Синтаксис 

(5 ч) 
Предложение как единица 

языка (ознакомление). Слово, 

предложение (наблюдение над 

сходством и различием). Уста-

новление связи слов в предло-

жении при помощи смысловых 

вопросов. Восстановление де-

форми рованных предложений. 

Составление предложений из 

набора форм слов. 

Работа со схемой предложения: умение читать 

схему предло- жения, преобразовывать информа-

цию, полученную из схемы: составлять предло-

жения, соответствующие схеме, 
с учётом знаков препинания в конце схемы. 

Совместная работа: составление предложения из 

набора слов.  
Работа в группах: восстановление предложения 

в процессе выбора нужной формы слова, данного в 

скобках. Работа с сюжетными картинками и не-

большим текстом: выбор фрагментов текста, ко-

торые могут быть подписями под каждой из кар-

тинок.  
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Практическая работа: деление деформирован-

ного текста на предложения, корректировка 

оформления предложений, списывание с учётом 

правильного оформления предложений. 
7. Орфогра-

фия и пунк-

туация 
(14 ч) 

Ознакомление с правила- ми 

правописания и их применение: 
 раздельное написание слов в 

предложении; 
 прописная буква в начале 

предложения и в именах 

собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках 

животных; 
 перенос слов (без учёта 

морфемного членения слова); 
 гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в по-

ложении под ударением), 

ча, ща, чу, щу; 
 сочетания чк, чн; 
 слова с непроверяемыми 

гласными и согласными. 
 

Наблюдение за словами, сходными по звуча-

нию, но различными по написанию, установление 

причин возможной ошибки при записи этих слов.  
Комментированное выполнение задания: выяв-

ление места в слове, где можно допустить ошибку.  
Беседа, актуализирующая последовательность 

действий при списывании.  
Орфографический тренинг правильности и ак-

куратности списывания.  
Наблюдение за написанием в предложенных 

текстах соб- ственных имён существительных, 

формулирование выводов, соотнесение сделанных 

выводов с формулировкой правила 
в учебнике.  
Упражнение: запись предложений, включаю-

щих собственные имена существительные.  
Творческое задание: придумать небольшой 

рассказ, включив в него определённое количество 

собственных имён существительных. Практиче-

ская работа: использовать правило правописания 

собственных имён при решении практических 

задач (выбор написания, например: Орёл — орёл, 
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Снежинка — снежинка, Пушок — пушок и т. д.). 
Упражнение: выбор необходимого знака пре-

пинания в конце предложения. 
Наблюдение за языковым материалом, связан-

ным с переносом слов, формулирование на основе 

наблюдения правила переноса слов. 
Упражнение: запись слов с делением для пере-

носа. Дифференцированное задание: поиск в тек-

сте слов, которые нельзя переносить. 
Орфографический тренинг: отработка право-

писания сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, осу-

ществление самоконтроля при использовании 

правил. 
Наблюдение за написанием слов с сочетаниями 

чк, чн, формулирование правила по результатам 

наблюдения, соотнесение вывода с текстом учеб-

ника. 
Орфографический тренинг: написание слов с 

сочетаниями 
чк, чн. Проектное задание: подобрать текст 

диктанта, который можно использовать для про-

верки написания сочетаний гласных после шипя-

щих. 
8. Развитие 

речи 
(10 ч) 

Речь как основная форма об-

щения между людьми. Текст как 

единица речи. Осознание  си-

Работа с рисунками, на которых изображены 

разные ситуации общения (приветствие, проща-

ние, извинение, благодарность, обращение с 
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туации  общения: с какой це-

лью, с кем и где происходит об-

щение. Ситуации устного об-

щения (чтение диалогов по ро-

лям, просмотр видео материалов, 

прослушивание аудиозаписи). 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благо-

дарность, обращение с прось-

бой). 

просьбой), устное обсуждение этих ситуаций, вы-

бор соответствующих каждой ситуации слов ре-

чевого этикета. 
Учебный диалог, в ходе которого обсуждаются 

ситуации общения, в которых выражается просьба, 

обосновывается выбор слов речевого этикета, со-

ответствующих ситуации выражения просьбы. 
Моделирование речевой ситуации вежливого 

отказа с использованием опорных слов. 
Разыгрывание сценок, отражающих ситуации 

выражения просьбы, извинения, вежливого отказа. 
Моделирование речевой ситуации, содержащей 

извинение, анализ данной ситуации, выбор адек-

ватных средств выражения извинения. 
Комментированное выполнение задания: выбор 

из предложенного набора этикетных слов, соот-

ветствующих 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 нали-

чия/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 рече-

grams/1 ; 
https://resh.e

du.ru/subject/13/
1/; 

https://educat
ion.yandex.ru/la
b/classes/66795
8/library/russian
/tab/timeline/les
son/52947262 

https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/1
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
https://education.yandex.ru/lab/classes/667958/library/russian/tab/timeline/lesson/52947262
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вого этикета. 
Итого: 165 ч. 
 

Тематическое планирование 
2 класс (170 ч.) 

 
№ 

п/п 
Тема раз-

дела (кур-

са) 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

Электрон-

ные ресур-

сы 
 

1. Общие сведе- 
ния о языке (1 
ч, далее про-

должается изу-

чение во всех 
разделах курса) 

Язык как основное средство 

человеческого общения и яв-

ление национальной культуры. 
Многообразие языкового про-

странства России и мира (пер-

воначальные представления). 

Знакомство с различными ме-

тодами познания языка: 

наблюдение, анализ. 

Рассказ учителя на тему «Язык — средство 
общения людей и явление культуры». Учеб-

ный диалог «Как язык помогает понять ис-

торию и культуру народа?». Коллективное 
формулирование вывода о языке как основ-

ном средстве человеческого общения и яв-

лении национальной культуры. 
Работа в парах: сформулировать суждение о 
красоте и богатстве русского языка. 
Обсуждение сведений о многообразии 

языков в Российской Федерации. Коллек-

тивное формулирование вывода о много- 
образии языкового пространства России. 

Диалог о том, как мы изучаем язык. Фор-

мулирование коллективного вывода: 

https://resh.e
du.ru/subject/
13/2/ ; 

https://uchi.ru/te
achers/groups/1
4692025/subject
s/2/course_prog
rams/2 . 

https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
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наблюдение и анализ — методы изучения 
языка. 

2. Фонетика и 

графика (9 ч) 
Повторение  изученного в 1 
классе: смыслоразличительная 
функция звуков; различение 
звуков и букв; различение 
ударных и безударных гласных 
звуков, твёрдых и мягких со-
гласных звуков, звонких и 
глухих согласных звуков; ши-
пящие согласные звуки [ж], 
[ш], [ч’], [щ’]; обозначение на 
письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков, функции 
букв е, ё, ю, я; согласный звук 
[й’] и гласный звук [и]. Парные 
и непарные по твёрдости — 
мягкости согласные звуки. 
Парные и непарные по звонко-
сти — глухости согласные 
звуки. Качественная характе-
ристика звука: гласный — со-
гласный; гласный ударный — 
безударный; согласный твёр-
дый — мягкий, парный — не-
парный; согласный звонкий — 
глухой, парный — непарный. 

Функции ь: показатель мягко-
сти предшествующего соглас-
ного в конце и в середине слова; 
разделительный. Использова-

Работа со схемой «Звуки русского языка», 
характеристика звуков речи с опорой на 
схему. Дидактическая игра «Определи звук 

по его характеристике». Практическая ра-

бота, в ходе которой необходимо дать ха-

рактеристику нескольким звукам (гласные 

ударные/ безударные; согласные твёр-

дые/мягкие, звонкие/глухие). Иг-

ра-соревнование «Приведи пример звука» (в 

ходе игры необходимо приводить примеры 
гласных звуков, твёрдых/ мягких, звон-

ких/глухих согласных; парных и непарных 
по твёрдости — мягкости согласных звуков; 

парных и непарных по звонкости — глухо-

сти согласных звуков). 
Дифференцированное задание: классифи-
цировать звуки русского языка по значи-
мым основаниям. 
Работа в парах: соотнесение звука (выбирая 
из ряда предложенных) и его качественной 
характеристики. 
Комментированное выполнение задания: 
группировка звуков по заданному основа-
нию. 
Работа с рисунками (и́рис — ири́с, 
за́мок — замо́к, а́тлас — атла́с): 
наблюдение за смыслоразличительной 
функцией ударения. Обсуждение раз-

https://resh.e
du.ru/subject/
13/2/ ; 

https://uchi.ru/te
achers/groups/1
4692025/subject
s/2/course_prog
rams/2 . 

https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
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ние на письме разделительных 
ъ и ь. Установление соотноше-
ния звукового и буквенного 
состава в словах 
с буквами е, ё, ю, я 
(в начале слова и после глас-
ных). Деление слов на слоги 
(в том числе при стечении со-
гласных). Использование знания 
алфавита при работе со слова-
рями. Использование небук-
венных графических средств: 
пробела между словами, знака 
переноса, абзаца (красной стро-
ки), пунктуационных знаков (в 
пределах изученного). 

личия в значении слов. 
Самостоятельная работа: группировка слов 
по заданному основанию (ударение на пер-
вом, втором или третьем слоге). Наблюдение 
за языковым материалом с целью опреде-
ления функций ь: показатель мягкости 
предшествующего согласного в конце и в 
середине слова или разделительный. 
Практическая работа: характеристика 
функций ь (разделительный и показатель 
мягкости предшествующего согласно- го) в 
предложенных словах. 
Работа с записями на доске: обобщение 
способов обозначения на письме мягкости 
согласных звуков. Практическое задание: 
закрепление на письме способов обозначе-
ния мягкости согласных звуков. 
Учебный диалог о способах обозначения 
звука [й’]. Работа с таблицей: определение 
способа обозначения звука [й’] в приведённых 
словах, запись в нужную ячейку таблицы. 
Наблюдение за языковым материалом: объ-
яснение различий в звукобуквенном составе 
слов с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и по-
сле гласных). 
Заполнение таблицы: группировка слов с 
разным соотношением количества звуков и 
букв (количество звуков равно количеству 
букв, количество звуков меньше количе-
ства букв, количество звуков больше ко-
личества букв). 
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Учебный диалог, в ходе которого актуали-
зируется 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). Комментиро-
ванное выполнение задания «Правильно ли 
слова расположили по алфавиту» (отра-
батывается умение оценивать правильность 
выполнения заданий). 

3. Орфоэпия 
(изучается во 

всех разделах 
курса) 

Произношение звуков и со-
четаний звуков, ударение в 
словах в соответствии с 
нормами современного рус-
ского литературного   язы-
ка (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 «При-
думай рифму» (предлагаются слова из 
орфоэпического словарика, к ним 
нужно придумывать рифмы). Дидак-
тическое упражнение: придумать 
предложения с отрабатываемым сло-
вом из орфоэпического словарика. 
Практическая работа: поставить уда-
рение в словах из орфоэпического пе-
речня, а потом правильно их произне-
сти. Творческая работа: сочинить рас-
сказ, включив в него все слова из отра-
батываемого в данном учебном году 

https://resh.e
du.ru/subject/
13/2/ ; 

https://uchi.ru/te
achers/groups/1
4692025/subject
s/2/course_prog
rams/2 . 

https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
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орфоэпического перечня, а потом про-
читать его всему классу. 

4. Лексика (12 ч) Понимание слова как единства 

звучания и значения. Лексиче-

ское значение слова (общее 
представление). Выявление 

слов, значение которых требует 

уточнения. Определение зна-

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

 

 

 

Однозначные и многозначные 

слова (простые случаи, наблю-

дение). 

 

Наблюдение за использованием 

в речи синонимов, антонимов. 

Работа с рисунками: объяснять значение 
слова с опорой на рисунок и систему вопро-

сов. 
Дидактическая игра «Угадай, какое это 
слово» (в ходе игры нужно опознавать 
слова по их лексическим значе ниям). 
Работа в группах: наблюдение за значе-

нием слов в тексте, установление значе-

ния слова с опорой на текст. 
Работа с записями на доске: нахождение 
ошибок в объяснении лексического значе-
ния слов. 
Практическая работа: выписать из толко-

вого словаря значение пяти слов, которые 
раньше не знал(а). 
Работа в парах: один ученик читает зна-
чение слова из толкового словаря в учеб-

нике, второй отгадывает это слово, потом 
меняются ролями. 
Творческое задание: составить кроссворд, 

часть слов объяснить с помощью рисунков, 
часть слов — с помощью лексического зна-

чения слова. Практическая работа: с опорой 

на толковый словарь учеб- ника определить, 

лексические значения каких слов записаны. 

Работа с рисунками, на которых изобра-
жены разные значения слов, например 

https://resh.e
du.ru/subject/
13/2/ ; 

https://uchi.ru/te
achers/groups/1
4692025/subject
s/2/course_prog
rams/2 . 

https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
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слов корень, иголки, кисть: с опорой на 
рисунки объяснить значения многознач-
ных слов. 
Учебный диалог, в ходе которого высказы-
ваются предположения о причинах появ-
ления нескольких значений одного слова. 
Работа в парах: сопоставление значений 
многозначного слова. 
Практическая работа: составление пред-
ложений с использованием многозначных 
слов. 
Самостоятельная работа: поиск в толковом 
словаре учебника многозначных слов, вы-
писывание словарной статьи в тетрадь. 
Творческая работа: подобрать примеры 
предложений к каждому из значений мно-

гозначного слова — можно составлять свои 
предложения, можно искать в книгах. 

Наблюдение за сходством и различием 
значений синонимов с опорой на лексиче-
ское значение и на предложения, в которых 
они употреблены. 
Учебный диалог, в ходе которого сравни-
ваются слова в синонимическом ряду и вы-
являются различия между словами. 
Упражнение, направленное на отработку 
умения выбирать из пары синонимов тот, 
который более уместен в заданном пред-
ложении, с комментированием выбора. 
Работа в парах: поиск в тексте синонимов. 
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Дифференцированная работа: рекон-
струкция текста, связанная с выбором из 
ряда синонимов наиболее подходящего 
для заполнения пропуска в предложениях 
текста. 
Работа с рисунками: развитие умения по-
нимать информацию, представленную в 
виде рисунка, и соотносить её 
с приведёнными словами — антонимами. 
Наблюдение за словами, имеющими 
противоположное значение (антонима-
ми). Анализ лексического значения слов 
— антонимов. 
Дидактическая игра «Назови слово, проти-
воположное по значению». 
Работа в парах: подбор антонимов к пред-
ложенным словам. Практическая работа: 
поиск в текстах антонимов. 
Работа в группах: анализ уместности ис-

пользования слов в предложениях, находить 
случаи неудачного выбора слова. 

5. Состав слова 
(морфемика) 
(18 ч) 

Корень как обязательная часть 
слова. Однокоренные (род-
ственные) слова. Признаки од-
нокоренных (родственных) 
слов. Различение однокорен-
ных слов и синонимов, одно-
коренных слов и слов с омо-
нимичными корнями. Выде-
ление в словах корня (простые 

Наблюдение за языковым материалом и 
рисунками: сопоставление значений не-
скольких родственных слов с опорой на 
собственный речевой опыт и рисунки, вы-
сказывание предположений о сходстве и 
различии в значениях слов, выявление 
слова, с помощью которого можно объяс-
нить значение всех родственных слов. 
Объяснение учителем приёма развёрнутого 

https://resh.e
du.ru/subject/
13/2/ ; 

https://uchi.ru/te
achers/groups/1
4692025/subject

https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
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случаи). 

 

 

 

Окончание как изменяемая 
часть слова. Изменение формы 

слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и не-
изменяемых слов. 

 

 

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

толкования слова как способа определения 
связи значений родственных слов. Работа с 
понятиями «корень»,  «однокоренные  
слова»: анализ предложенных в учебнике 
определений. 
Совместное составление алгоритма выде-
ления корня. Использование составленного 
алгоритма при решении практических задач 
по выделению корня. 
Самостоятельная работа: находить среди 
предложенного набора слов слова с задан-
ным корнем. Работа в парах: подбор род-
ственных слов. Анализ текста с установкой 
на поиск в нём родственных слов. 

Работа в группах: выполнение задания на 

обнаружение лишнего слова в ряду предло-

женных (например, синоним в группе род-

ственных слов или слово с омонимичным кор-
нем в ряду родственных слов). Дифференци-

рованное задание: контролировать правиль-

ность объединения родственных слов в 
группы при работе с группами слов с омони-

мичными корнями. Наблюдение за измене-

нием 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). 

s/2/course_prog
rams/2 . 

https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
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Работа с понятием «окончание»: анализ 
предложенного в учебнике определе-
ния. 
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, испра-
вить ошибки» (ошибки связаны с тем, что 
слова стоят в начальной форме). Работа с 
записями на доске: сопоставление одно-
коренных слов и выявление различий 
между ними в значении и в буквенной 
записи (среди родственных слов есть не-
сколько слов с суффиксами, например, это 
может быть ряд гора, горка, горочка, 
горный, гористый). 
Наблюдение за образованием слов с помо-
щью суффиксов, выделение суффиксов, с 
помощью которых образованы слова, вы-
сказывание предположений о значении 
суффиксов. 
Работа в группах: поиск среди предло-
женного набора слов с одинаковыми 
суффиксами. 
Дифференцированное задание: наблюде-
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ние за синонимией суффиксов. 
Наблюдение за образованием слов с помо-
щью приставок, выделение приставок, с 
помощью которых образованы слова, вы-
сказывание предположений о значении 
приставок. 
Работа с таблицей: подбор примеров 
слов с указанными в таблице суффик-
сами и приставками.  

6. Морфология (20 
ч) 

Имя существительное (ознаком-

ление): общее значение, вопросы 
(«кто?», «что?»), употребление в 
речи.  
 
 
 
 
Глагол (ознакомление): общее 

значение, вопросы («что делать?», 

«что сделать?» и др.), употребле-

ние в речи. 
 
 
 
 

 

Наблюдение за предложенным набором 
слов: что обозначают, на какой вопрос от-
вечают, формулирование вывода, введение 
понятия «имя существительное». 
Работа в парах: распределение имён суще-
ствительных на две группы в зависимости от 
того, на какой вопрос отвечают: 
«что?» или «кто?». 
Наблюдение за лексическим значением 
имён существительных. 
Упражнение: находить в тексте слова по за-
данным основаниям (например, слова, назы-
вающие явления природы, черты характера и 
т. д.). Дифференцированное задание: выяв-
ление общего признака группы слов. 
Практическая работа: различение (по значе-
нию и вопросам) одушевлённых и неодушев-
лённых имён существительных. Работа в 
группах: группировка имён существительных 
по заданным основаниям. 

Наблюдение за предложенным набором 

https://resh.e
du.ru/subject/
13/2/ ; 

https://uchi.ru/te
achers/groups/1
4692025/subject
s/2/course_prog
rams/2 . 

https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
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https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
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Имя прилагательное (озна-
комление): общее значение, 
вопросы («какой?», «ка-
кая?», «какое?», «какие?»), 
употребление в речи. 

 

 

 

 

 

Предлог. Отличие предлогов 
от приставок. Наиболее 
распространённые предло-
ги: в, на, из, без, над, до, у, 
о, об и др. 

слов: что обозначают, на какой вопрос от-
вечают, формулирование вывода, введение 
понятия «глагол». 
Упражнение: распределение глаголов на 
две группы в зависимости от того, на какой 
вопрос отвечают: «что делать?» или «что 
сделать?». 
Наблюдение за лексическим значением гла-
голов. Дифференцированное задание: груп-
пировка глаголов в зависимости от того, 
называют они движение или чувства. Прак-
тическая работа: выписать из набора слов 
только глаголы. Работа в парах: нахождение в 
тексте глаголов 

Наблюдение за предложенным набором 
слов: что обозначают, на какой вопрос от-
вечают, формулирование вывода, введение 
понятия «имя прилагательное». 
Работа в парах: распределение имён при-
лагательных на три группы в зависимости от 
того, на какой вопрос отвечают: 
«какой?», «какое?», «какая?». 
Наблюдение за лексическим значением имён 
прилагательных. Дифференцированное зада-
ние: выявление общего признака группы имён 
прилагательных. 
Практическая работа: выписывание из текста 
имён прилагательных. 

Учебный диалог «Чем похожи и чем раз-
личаются предлоги и приставки?». 
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Совместное составление алгоритма раз-
личения приставок и предлогов. 
Списывание предложений с раскрытием 
скобок на основе применения алгоритма 
различения предлогов и приставок. Творче-
ская работа: составление предложений, в ко-
торых есть одинаково звучащие предлоги и 
приставки. 

7. Синтаксис 
 (10ч) 

Порядок слов в предложении; 
связь слов в предложении (по-
вторение). 
Предложение как единица 
языка. Предложение и слово. 
Отличие предложения от сло-
ва. Наблюдение за выделением 
в устной речи одного из слов 
предложения (логическое 
ударение). 
 
 

 

Виды предложений по цели 
высказывания: повествова-
тельные, вопросительные, по-
будительные предложения. 
Виды предложений по эмоци-
ональной окраске (по интона-
ции): восклицательные и не-
восклицательные предложения 

Обсуждение проблемного вопроса «Чем 
различаются предложение и „не предложе-
ние“?». 
Наблюдение за связью слов в предложении. 
Упражнение: запись предложений с упо-
треблением слов 
в предложениях в нужной форме (с опорой 
на собственный речевой опыт). Работа в па-
рах: составление предложений из набора 
слов. 
 

Работа с рисунками и подписями к рисункам 
(предложения различаются по цели выска-
зывания, например: «Снег идёт. Снег идёт? 
Снег, иди!»): сравнение ситуаций, изобра-
жённых на рисунке, формулирование вывода 
о целях, с которыми произносятся предло-
жения. 
Учебный диалог «Как соотносятся знаки 
препинания в конце предложения с целевой 
установкой предложения?». 

Составление таблицы «Виды предложений 

https://resh.e
du.ru/subject/
13/2/ ; 
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по цели высказывания», подбор примеров. 
Работа с рисунками и подписями к рисункам 
(предложения различаются по эмоцио-
нальной окраске, например: «Ландыши 
расцвели. Ландыши расцвели!»): сравнение 
ситуаций, изображённых на рисунках, 
наблюдение за интонационным оформле-
нием предложений. 
Работа в парах: сопоставление предложе-
ний, различающихся по эмоциональной 
окраске, произношение предложений с со-
ответствующей интонацией. 
Практическая работа: выбирать из текста 
предложения по заданным признакам. 

8. Орфография 
и пунктуация 
(60 ч) 

Повторение правил правописа-
ния, изученных 

в 1 классе: прописная буква в  

начале  предложения и в име-

нах собственных (имена, фа-

милии, клички животных); 

знаки препинания в конце 

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

гласные после шипящих в со-

четаниях жи, ши (в положении 

под ударением), ча, ща, чу, щу; 
сочетания чк, чн. Формирова-

ние орфографической зоркости: 
осознание места возмож ного 

Учебный диалог «Как использовать алго-
ритм порядка действий при списывании?». 
Комментированное письмо: объяснение 
различия в звукобуквенном составе запи-
сываемых слов. 
Упражнения на закрепление правила напи-
сания сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу; чк, 
чн. Взаимопроверка. Осуществление само-
контроля использования правила. 
Наблюдение за языковым материалом: 
формулирование на основе анализа пред-
ложенного материала ответа на вопрос, 
связанный с правилом переноса слов, 
уточнение правила переноса слов (буквы 
й, ь, ъ). 

Работа с таблицей (в одном столбце слова 

https://resh.e
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возникновения орфографиче-

ской ошиб- ки. Понятие орфо-

граммы. Использование раз-

личных способов решения ор-

фографической задачи в зави-

симости от места орфограммы в 

слове. Использование орфо-

графического словаря учебника 
для определения (уточнения) 
написания слова. Контроль и 
самоконтроль при проверке 
собственных и предложен-
ных текстов. 
Ознакомление с правила- ми 

правописания и их примене-

ние: 
 разделительный мяг-

кий знак; 
 сочетания чт, щн, нч; 
 проверяемые безударные 

гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие со-
гласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и со-
гласные (перечень слов в ор-
фографическом словаре 
учебника); 

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

разделены по слогам, в другом столбце эти 
же слова разделены для переноса): сопо-
ставление различия деления слов на слоги и 
для переноса, объяснение разницы. Практи-
ческая работа: запись слов с делением для 
переноса, осуществление самоконтроля при 
делении слов для переноса. Дифференциро-
ванное задание: нахождение слов по за-
данному основанию (слова, которые нельзя 
перенести). Работа в парах: объяснять до-
пущенные ошибки в делении слов для пе-
реноса. 
Самоконтроль: проверка своих письменных 
работ по другим предметам с целью ис-
правления возможных ошибок на приме-
нение правила переноса слов. 
Практическая работа: запись предложений с 
использованием правила написания соб-
ственных имён существительных. Работа в 
парах: ответы на вопросы, в которых обя-
зательно нужно будет применить правило 
написания собственных имён существи-
тельных. 
Творческое задание: написать текст, в ко-
тором встретится не менее шести имён соб-
ственных. 
Наблюдение за языковым материалом (слова 
с безударными гласными в корне слова или 
слова с парными по звонкости — глухости 
согласными на конце слова): знакомство с 
поняти- ем «орфограмма». 
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клички животных, географи-
ческие названия; 

 раздельное написание 
предлогов с именами существи-
тельными. 

Обсуждение особенностей обозначения 
буквами проверяемых безударных гласных 
в корне слова в процессе сравнения напи-
сания ударных и безударных гласных в од-
нокоренных словах. 
Учебный диалог «Как планировать порядок 
действий при выявлении места возможной 
орфографической ошибки». Совместная 
разработка алгоритма применения орфо-
граммы 
«Проверяемые безударные гласные в корне 
слова». Упражнение: нахождение и фикса-
ция орфограммы «Проверяемые безударные 
гласные в корне слова». 
Работа в парах: выявление в ряду род-
ственных слов нескольких проверочных 
слов. 

Дифференцированное задание: нахождение 
ошибок в подборе проверочных слов к сло-
вам с орфограммой «Проверяемые без-
ударные гласные в корне слова». Коммен-
тированное письмо: отработка применения 
изученного правила обозначения безудар-
ных гласных в корне слова. Орфографиче-
ский тренинг: подбор проверочных слов к 
словам с орфограммой «Проверяемые без-
ударные гласные в корне слова», запись па-
рами проверочного и проверяемого слов. 
Работа в группах: отработка умений обна-
руживать в тексте ошибки в словах с ор-
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фограммой «Проверяемые безударные 
гласные в корне слова», объяснять способ 
проверки безударных гласных в корне сло-
ва, исправлять допущенные ошибки. 
Наблюдение за языковым материалом, 
связанным с оглушением звонких соглас-
ных в конце слова, обобщение результатов 
наблюдений. 
Работа с рисунками и подписями к ним, 
анализируются слова типа маг — мак, пруд 
— прут, луг — лук и т. д. Учебный диалог 
«Когда нужно сомневаться при обозначении 
буквой согласных звуков, парных по звон-
кости — глухо- сти?», в ходе диалога уча-
щиеся доказывают необходимость проверки 
согласных звуков на конце слова и предла-
гают способ её выполнения. 
Совместное создание алгоритма проверки 
орфограммы 
«Парные по звонкости — глухости соглас-
ные в корне слова». Работа в парах: выбор 
слов по заданному основанию (поиск слов, в 
которых необходимо проверить парный по 
звонко- сти — глухости согласный). 

Работа в группах: группировка слов по за-
данным основаниям: совпадают или не 
совпадают произношение и написание со-
гласных звуков в корне слова. Объяснение 
учащимися собственных действий при под-
боре проверочных слов и указание на тип 
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орфограммы. 
Работа в парах: аргументировать написание 
в тексте слов с изученными орфограммами. 
Комментированное письмо при записи 
слов под диктовку: выявлять наличие в 
корне слова изучаемых орфограмм, 
обосновывать способ проверки орфо-
грамм. 
Самостоятельная работа: находить и фик-
сировать (графически обозначать) орфо-
граммы. 

9. Развитие 
речи 
(40 ч) 

Выбор языковых средств в со-
ответствии с целями и усло-
виями устного общения для 
эффективного решения ком-
муникативной задачи (для от-
вета на заданный вопрос, для 
выражения собственного 
мнения). 
Овладение основными умени-
ями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разго-
вор, привлечь внимание и т. п.). 
Практическое овладение диа-
логической формой речи. Со-
блюдение норм речевого эти-
кета и орфоэпических норм в 
ситуациях учебного и бытового 
общения.  
 
 

Учебный диалог, в ходе которого учащиеся 
учатся определять особенности ситуации 
общения: цели, задачи, состав участников, 
место, время, средства коммуникации. 
Обобще- ние результатов диалога: сообще-
ние учителя о том, что в ситуации общения 
важно удерживать цель общения, учиты- 
вать, с кем и где происходит общение, по-
скольку от этих особенностей ситуации за-
висит выбор языковых средств. 
Комментированный устный выбор пра-
вильной реплики из нескольких предло-
женных, 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 

https://resh.e
du.ru/subject/
13/2/ ; 

https://uchi.ru/te
achers/groups/1
4692025/subject
s/2/course_prog
rams/2 . 

https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/2
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Умение договариваться 
и приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности при прове- 
дении парной и группо- 
вой работы.  
 
 
 
 
Составление устного 
рассказа по репродукции 
картины. Составление 
устного рассказа по 
личным наблюдениям и 
вопросам. 
 
 
 

Текст. Признаки текста: смыс-
ловое единство предложений в 
тексте; последовательность 
предложений в тексте; выра-
жение в тексте законченной 
мысли. 
Тема текста. Основная мысль. 
Заглавие текста. 
Подбор заголовков 
к предложенным текстам. 

диалогов в ситуациях необходимости 
начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание и т. п. 
Наблюдение за нормами речевого этикета. 
Ролевая игра, в которую включена отра-
ботка этикетных выражений. Самонаблю-
дение с целью оценить собственную речевую 
культуру во время повседневного общения. 
 
 
Работа в группе: анализировать уместность 
использования средств общения в предло-
женных речевых ситуациях. 
Упражнение: нахождение в предложенных 
текстах ошибок, связанных с правилами об-
щения, нормами речевого этике-
та,исправление найденных ошибок. 
Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры 
связана с оцениванием правильности выбора 
языковых и неязыковых средств устного об-
щения на уроке и на переменах. 
Творческое задание: создать плакат с прави-
лами участия 
в диалоге (умение слышать, точно реагиро-
вать на реплики, поддерживать разговор, 
приводить доводы). 
Речевой тренинг: при разыгрывании ситуаций 
анализировать собственную успешность уча-
стия в диалоге, успешность участия в нём 
другой стороны. 
 
 
Работа с репродукциями картин, рассматри-
вание, анализ собственного эмоционального 
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Последовательность частей 
текста (абзацев). Корректирова- 
ние текстов с нарушенным по-
рядком предложений и абза-
цев. 
Типы текстов: описание, по-
вествование, рассуждение, их 
особенности (первичное озна-
комление). 
 
Знакомство с жанром 
поздравления. 
Понимание текста: 
развитие умения форму- 
лировать простые выводы 
на основе информации, 
содержащейся в тексте. 
Выразительное чтение 
текста вслух с соблюде- 
нием правильной интона- 
ции. 
Подробное изложение 
повествовательного 
текста объёмом 30—45 
слов с опорой на вопросы. 
 
 
 

отклика на картину, ответы на 
поставленные вопросы. Составление устного 
рассказа по картине с опорой на вопросы с 
опорой на ключевые слова самостоятельно. 
Экскурсия в художественный музей (при 
наличии в месте 
проживания) или виртуальная экскурсия по 
художественному музею. Выбор картины, 
которая произвела наибольшее впечатление 
во время экскурсии. Устный рассказ об этой 
картине. 
Проектное задание «Готовим виртуальную 
экскурсию по 

залам Третьяковской галереи»: каждый 
ученик в классе выбирает одну картину и 
готовит о ней рассказ, все рассказы соеди-
няются 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 состав-
ляется устный рассказ по личным наблюде-
ниям во время экскурсии или по вопросам 
учителя. 
 
 

Учебный диалог «Сравниваем слово, пред-
ложение, текст», выявление в ходе диалога 
сходства и различия слова, предложения, 
текста. 
Наблюдение за языковым материалом: не-
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сколько примеров текстов и «не текстов» 
(нарушена последовательность предложе-
ний / несколько предложений, которые не 
связаны единой темой / несколько предло-
жений об одном и том же, но не выражаю-
щих мысль), сравнение, выявление при-
знаков текста: смысловое единство пред-
ложений 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 предложе-
ний в тексте, высказывание предположений 
о способах связи предложений в тексте. 
Наблюдение за последовательностью 
предложений в тексте. Самостоятельная 
работа: восстановление деформированного 
текста — необходимо определить пра-
вильный порядок предложений в тексте. 
Практическая работа: формулирование ос-
новной мысли предложенных текстов. 
 
 
Наблюдение за структурой текста, знаком-
ство с абзацем как структурным компонентом 
текста, формулирование выводов о том, что в 
абзаце содержится микротема. 
Совместная работа: определение последова-
тельности абзацев в тексте с нарушенным 
порядком следования абзацев. 
Индивидуальная работа: определение по-
рядка следования абзацев. 
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Дифференцированное задание: выделение 
абзацев в тексте, в котором абзацы не выде-
лены. 
Обсуждение: как связана основная мысль 
текста с содержанием каждого абзаца. 
Практическая работа: формулирование ос-
новной 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 заголов-
ков к одному тексту. 
Практическая работа: установление соот-
ветствия/несоответствия заголовка и текста, 
аргументация своей точки зрения. Творче-
ская работа: составление текста по заданным 
характеристикам — названию, количеству 
абзацев и микротемам каждого абзаца. 
Практическая работа: восстановление нару-
шенной последовательности абзацев, запись 
исправленного текста. Учебный диалог «Ка-
кие могут быть цели при создании текстов?», 
высказывание  учащимися  предположений 
о целях создания текста. Наблюдение за осо-
бенностями текста-описания, установление 
его особенностей, нахождение в тексте 
средств создания описания. 
Обсуждение различных текстов-описаний 
(художественных, научных описаний): вы-
явление сходства и различий. 
Наблюдение за текстом-повествованием и 
установление его особенностей. 
Работа в группах: сравнение тек-
стов-повествований с текстами-описаниями. 
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Наблюдение за текстом-рассуждением, 
установление его особенностей. 
Учебный диалог «Что важно для составле-
ния текста  рассуждения?». 
Обсуждение особенностей жанра поздрав-
ления в ходе анализа предложенных при-
меров поздравлений, анализ структуры 
текстов-поздравлений. 
Творческое задание: создание текста по-
здравительной открытки (выбор повода для 
поздравления определяется самими учащи-
мися). 
Коллективный анализ содержания текста, 
который предложен как основа для изло-
жения (повествовательный текст объёмом 
30—45 слов). Устные ответы на постав-
ленные к тексту вопросы. Устный пересказ 
текста с опорой на вопросы. Письменное 
подробное изложение содержания текста 
с опорой на вопросы. Самопроверка с воз-
можностью корректировки пересказа. 
 

Итого: 170 ч. 

 
Тематическое планирование 

3 класс (170 ч.) 
№ Тема разде- Программное содержание Методы и формы организации обучения. Электрон-
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п/п ла (курса) Характеристика деятельности обучающихся ные ресур-

сы 
1 Сведения о рус-

ском языке (1 ч, 
далее продол-

жает- ся изучение 
во всех разделах 
курса 

Русский язык как государствен-

ный язык Российской Федерации. 
Знакомство с различными мето-

дами познания языка: наблюде-

ние, анализ, лингвистический 
эксперимент. 

Коллективное прочтение статьи 68 Консти-

туции Российской Федерации: 

 «1. Государственным языком Российской 
Федерации на всей её территории является 
русский язык как язык государствообразу-

ющего народа, входящего в многонацио-

нальный союз равноправных народов Рос-

сийской Федерации». Рассказ-пояснение 
учителя на тему «Русский язык как госу-

дарственный язык Российской Федерации». 
Учебный диалог, в ходе которого формули-

руются суждения о многообразии языкового 

пространства России и о значении русского 

языка как государственного языка Россий-

ской Федерации. 
Работа в парах: придумать ситуацию при-
менения русского языка как государствен-
ного языка Российской Федерации. Об-
суждение возможности использования 
лингвистического мини-эксперимента как 
метода изучения языка. 
Учебный диалог «Как выбирать источник 
информации при выполнении ми-

ни-эксперимента?». Практические работы 

во всех разделах курса, в ходе которых 
развивается умение анализировать тексто-

https://uchi.ru
/teachers/gro
ups/1469202
5/subjects/2/c
ourse_progra

ms/3  ; 
https://resh.e
du.ru/subject/
13/3/ . 

https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/3
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
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вую, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей.  

2 Фонетика и 
графика (3 ч) 

Повторение: звуки 
русского языка: гласный/ 
согласный, гласный удар-
ный/безударный, согласный 
твёрдый/ 
мягкий, парный/непарный, со-
гласный глухой/звонкий, пар-
ный/непарный; функции разде-
лительных мягкого и твёрдого 
знаков, условия использованияна 
письме разделительных мягкого и 
твёрдого знаков. Соотношение 
звуковогои буквенного состава в 
словах с разделительными ь и ъ, в 
словах с непроизносимыми со-
гласными. Использование алфа-
вита 
при работе со словарями, спра-
вочниками, каталогами. 

Упражнение: определить существенный при-
знак для классификации звуков. 
Работа в парах: классификация предложенного 
набора 
звуков с последующей коллективной провер-
кой. 
Комментированное выполнение задания, свя-
занного с объяснением различий в зву-
ко-буквенном составе слов с разделительными 
ь и ъ, в словах с непроизносимыми соглас-
ными. 
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 ал-
фавитном порядке. 
Дифференцированное задание: нахождение 
ошибок при 
выполнении задания расставить фамилии в 
алфавитном 
порядке. 
Практическая работа: расставить книги в 

https://uchi.ru
/teachers/gro
ups/1469202
5/subjects/2/c
ourse_progra

ms/3  ; 
https://resh.e
du.ru/subject/
13/3/ . . 

https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/3
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
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библиотечном уголке класса в алфавитном 
порядке, ориентируясь на фамилию автора. 
Практическая работа при изучении всех раз-
делов курса, 
связанная с применением знания алфавита при 
работе со словарями, справочниками. 

3 Орфоэпия 
(изучается во 
всех разделах-
курса) 

Нормы произношения 
звуков и сочетаний звуков; уда-
рение в словах в соответствии с 
нормами современного русского 
литературного   языка (на огра-
ниченном перечне слов, отраба-
тываемом в учебнике). Использо-
вание орфоэпического словаря 
для решения практических задач. 

Наблюдение за местом ударения и произно-
шением слов, 
отрабатываемых в учебнике. 
Дидактическая игра «Придумай рифму» 
(предлагаются слова из орфоэпического сло-
варика, к ним нужно придумывать рифмы). 
Дидактическое упражнение: придумать пред-
ложения с отрабатываемым словом из орфо-
эпического словарика. Практическая работа: 
поставить ударение в словах из орфоэпиче-
ского перечня, а потом правильно их произ-
нести. 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 орфоэпи-
ческом словаре слова из предложенного 
списка (не совпадает с отрабатываемым пе-

речнем слов) и поставить в них ударение. 
Игра-соревнование «Где поставить ударение» 

https://uchi.ru
/teachers/gro
ups/1469202
5/subjects/2/c
ourse_progra

ms/3  ; 
https://resh.e
du.ru/subject/

13/3/ . 

4 Лексика (7 

ч.) 
Повторение: лексическое значе-

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

Устаревшие слова (ознакомле-

ние) 

Учебный диалог «Как можно узнать значение 
незнакомого слова?». 
Рассказ учителя «Способы толкования лек-
сического значения слова». 
Наблюдение за структурой словарной статьи. 
Практическая работа с учебным толковым 

 

https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/3
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
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словарём, поиск в словаре значений не-

скольких слов, целью работы является осво-

ение в процессе практической деятельности 

принципа построения толкового словаря. 
Самостоятельная работа: выписывание зна-
чений слов из толкового словаря в учебнике 
или из толкового словаря на бумажном или 
электронном носителе. 

Творческое задание: составление словарных 
статей, объясняющих слова, о значении ко-
торых удалось догадаться по контексту, с 
последующим сравнением составленного 
толкования со словарной статьёй в учебном 
толковом словаре. 
Практическая работа: ведение соб-
ственных толковых словариков. 
Наблюдение за употреблением слов в пе-
реносном значении с использованием юмо-

ристических рисунков. 
Комментированное выполнение заданий, 
направленных на развитие умения анали-
зировать 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 ко-

торых необходимо сравнивать прямое и пе-
реносное значение слов, подбирать предло-
жения, в которых слово употреблено в пря-
мом/ переносном значении. Учебный диалог 
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«По каким причинам слова выходят из упо-
требления?», высказывание предположений с 
последующим сопоставлением предположе-
ний 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 зна-
чения. 
Проектное задание: составление (в процессе 

коллективной деятельности или самостоя-
тельно) словаря устаревших слов по мате-

риалам работы со сказками на уроках «Ли-
тературно- го чтения». Творческое задание: 
придумать несколько ситуаций, в которых 
возникает необходимость использования 
дополнитель- ных источников для уточне-
ния значения слова. 

5 Состав 
слова(морфеми

ка) (10 ч) 

Повторение: корень как обяза-
тельная часть слова; однокорен-
ные (родственные) слова; при-
знаки однокоренных (родствен-
ных) слов; различение одноко-
ренных слов и синонимов, одно-
коренных слов и слов с омони-

мичными корнями; выделение в 
словах корня (простые случаи); 
окончание как изменяемая часть 
слова. 
Однокоренные слова и формы 

Учебный диалог «Чем похожи родственные 
слова, чем они различаются? Как найти ко-
рень слова?». Наблюдение за группами 
родственных слов, поиск для каждой группы 
слова, с помощью которого можно объяс-
нить значение родственных слов. 
Упражнение: выделение корня в пред-
ложенных словах с опорой на алгоритм 
выделения корня. 
Комментированный анализ текста: поиск в 
нём родственных слов. 
Работа в парах: обнаружение среди род-
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одного и того же слова. Корень, 
приставка, суффикс — значимые 
части слова. Нулевое окончание 
(ознакомление). 

ственных слов слова с омонимичным кор-
нем. 
Самостоятельная работа: объединение в 
группы слов с одним и тем же корнем. 
Творческое задание: составление соб-
ственного словарика родственных слов. 
Дифференцированное задание: контролиро-
вать правильность объединения родственных 
слов в группы при работе с группами слов с 
омонимичными корнями. Работа по постро-

ению схемы, отражающей различие род-
ственных слов и форм одного и того же слова 

с учётом двух позиций: значение и состав 
слова (обсудить разные способы передачи на 
схеме идеи о полном совпадении значения у 
форм слова и сходстве основного значения, 
но не полной тож- дественности значения 
родственных слов; различие только в окон-

чаниях между формами слов и различия в 
составе слова у родственных слов — появ-
ление приставок, суффиксов). Объяснение 
роли и значения суффиксов/приставок. 
Работа в группах: анализ текста с установкой 
на поиск в нём слов с заданными пристав-
ками/суффиксами. 
Наблюдение за словами с нулевым окон-
чанием. Совместное построение алгоритма 
разбора слова по составу. 
Тренинг в разборе слов по составу в соответ-
ствии с отрабатываемым алгоритмом, кор-

du.ru/subject/
13/3/ . . 

https://resh.edu.ru/subject/13/3/
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ректировка с помощью учителя своих 
учебных действий для преодоления ошибок 
при выделении в слове корня, окончания, 
приставки, суффикса. Комментированное 
выполнение анализа заданных схем состава 
слова и подбор слов заданного состава. 
Дифференцированное задание: обнаружение 
ошибок в установлении соответствия схем 
состава слова и слов. 

6 Морфология (45 
ч) 

Части речи. 
Имя существительное: общее 
значение, вопросы, употребление 
в речи. 
Имена существительные един-
ственного и множе- ственного 
числа. Имена существительные 
мужского, женского и средне- го 
рода. Падеж имён существи-
тельных. 
Определение падежа, в котором 
употреблено имя существитель-
ное. Изменение имён существи-
тельных по падежам и числам 
(склонение). Имена существи-
тельные 1, 2, 3-го склонения. 
Имена существительные оду-

шевлённые и неодушевлённые. 
Имя прилагательное: общее 
значение, вопросы, употребле-
ние в речи. Зависимость формы 

Учебный диалог «По каким признакам мы 
распределяем слова по частям речи?». Со-
ставление по результатам диалога таблицы 
«Части речи», по горизонтали в строках 
таблицы отражены следующие параметры: 
«Значение», «Вопросы», 
«Какие признаки не изменяются», «какие 
признаки изменяются». 
Упражнение: группировка предложенного 
набора слов на основании того, какой частью 
речи они являются. 
Наблюдение за грамматическими призна-
ками имён существительных, соотнесение 
сделанных выводов с информацией в учеб-
нике. Работа в парах: нахождение у группы 
имён существительных грамматического 
признака, который объединяет эти имена 
существительные в группу. 
Практическая работа: изменение имён су-
ществительных по указанному признаку. 
Работа в группах: объединение имён суще-
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имени прилага- тельного от 
формы имени существительного. 
Изменение имён прилага- тель-
ных по родам, числам и паде-
жам (кроме имён прилагатель-
ных на -ий, -ов, -ин). Склонение 

имён прилагательных. 
Местоимение (общее представ-
ление). Личные местоимения, их 
употребление в речи. Использо-

вание личных местоимений для 
устранения неоправданных по-

второв в тексте. Глагол: общее 
значение, вопросы, употребление 
в речи. Неопределённая форма 
глагола. Настоящее, будущее, 
прошедшее время глаголов. 
Изменение глаголов по вре-
менам, числам. Род глаголов в 
прошедшем времени. 
Частица не, её значение. 

ствительных в группы по определённому 
признаку (например, род или число). Диффе-
ренцированное задание: нахождение в ряду 
имён существительных такого слова, кото-
рое по какому-то грамматическому признаку 
отличается от остальных слов в ряду. 
Наблюдение за соотнесением формы имени 
прилагательного с формой имени существи-
тельного, формулирование вывода по ре-
зультатам наблюдения, соотнесение соб-

ственных выводов с информацией в учебни-

ке. 
Комментированное выполнение задания на 
нахождение грамматических признаков 
имён прилагательных. 
Практическая работа: поиск ошибок на со-
гласование имён существительных и имён 
прилагательных, исправление найденных 
ошибок. 
Наблюдение за грамматическими призна-

ками глаголов (число, время, род в про-

шедшем времени), формулирование выводов 

по результатам наблюдений, соотнесение 

собствен- ных выводов с информацией в 
учебнике. 
Практическая работа: анализ текста на 
наличие в нём глаголов, грамматические 
характеристики которых даны (из числа 
изученных). 
Творческая работа: трансформировать текст, 
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изменяя время глагола. 
Обсуждение правильности соотнесения гла-
голов и грамматических характеристик (из 
числа изученных). Работа в парах: группи-
ровка глаголов на основании изученных 
грамматических признаков. Наблюдение за 
ролью местоимений в тексте. 
Практическая работа: корректировка тек-
ста, заключающая ся в замене повторяю-
щихся в тексте имён существительных соот-
ветствующими местоимениями. 
Работа в группах: определение уместно-
сти употребления местоимений в тексте, 
обнаружение речевых ошибок, связан-
ных с неудачным употреблением ме-
стоимений. 
Проверочная работа: проверка умения ори-
ентироваться в изученных понятиях: часть 
речи, склонение, падеж, время, род; умения 
соотносить понятие с его краткой характе-
ристи- кой, объяснять своими словами зна-
чение изученных поня- тий, определять изу-
ченные грамматические признаки. 

7 Синтаксис (16 
ч) 

Предложение. Установл ние при 
помощи смысловых (синтакси-
ческих) вопросов связи между 
словами в предложении. Глав-
ные члены предложения — под-
лежащее и сказуемое. Второсте-
пенные члены предложения (без 

Комментированное выполнение задания: 
выписать из предложения пары слов, от од-
ного из которых к другому можно задать 
смысловой (синтаксический) вопрос. 
Самостоятельная работа: установление при 
помощи смысловых (синтаксических) во-
просов связи между словами в предложении. 
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деления на виды). 
Предложения распро- стра-
нённые и нераспро- странён-
ные. Наблюдение за одно-
родными членами предложе-
ния с союзами и, а, но и без 
союзов. 

Учебный диалог, направленный на акту-
ализацию знаний о видах предложений по 
цели высказывания и по эмоциональной 
окраске. 
Дифференцированное задание: опре-
деление признака классификации 
предложений. 
Упражнение: нахождение в тексте предло-
жений с заданными характеристиками. Ра-
бота с таблицей: по горизонтали в строках — 
вид по эмоциональной окраске, по вертикали 
в столбцах — вид по цели высказывания, 
подбор примеров для ячеек таблицы. Работа в 
группах: соотнесение предложений и их ха-
рактеристик (цель высказывания, эмоцио-
нальная окраска). Самостоятельная работа: 
выписывание из текста повествовательных, 
побудительных, вопросительных предложе-
ний. 
Работа в парах: классификация пред-
ложений. Совместное составление алго-
ритма нахождения главных членов пред-
ложения. 
Упражнения на нахождение подлежащих и 
сказуемых. Наблюдение за предложениями с 
однородными членами. Объяснение выбора 
нужного союза в предложении с однородны-
ми членами. 
Комментированное выполнение задания 
на нахождение в тексте предложений с 
однородными членами. 

ourse_progra
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Работа в парах: продолжение ряда однород-
ных членов предложения. 
Творческое задание: составление предложе-
ний с однородны- ми членами. 
Проверочная работа, направленная на про-
верку ориентации в изученных понятиях: 
подлежащее, сказуемое, второстепенные 
члены предложения, умения соотносить по-
нятие с его краткой характеристикой, объ-
яснять своими словами значение изученных 
понятий. 

8 Орфография 
и пунктуация 
(55 ч) 

Повторение правил правописа-
ния, изученных в 1 и 2 классах. 
Формирование орфографиче-
ской зоркости: осознание места 
возможного возникновения ор-
фографической ошибки, ис-
пользование различных спосо-
бов решения орфографической 
задачи в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использо-
вание орфографического словаря 
для определения (уточнения) 
написания слова. Контроль и 
само- контроль при проверке 
собственных и предложенных 
текстов. 
Ознакомление с правилами пра-
вописания и их применение: 
 разделительный 

твёрдый знак; 

Учебный диалог «Как планировать свои 
действия по решению орфографической 
задачи?», по результатам диалога актуа-
лизация последовательности действий по 
проверке изученных орфограмм. 

Моделирование алгоритмов применения 
изучаемых в данном классе орфографических 
правил, следование составленным алгорит-
мам. Работа в парах: группировка слов по 
месту орфограммы. Работа в парах: группи-
ровка слов по типу орфограммы. Работа в 
группах: группировка слов, написание кото-
рых можно объяснить изученными правила-

ми, и слов, написание которых изученными 
правилами объяснить нельзя. 
Комментированное выполнение анализа 
текста на наличие в нём слов с определён-
ной орфограммой. 
Моделирование предложений, включая в них 
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 непроизносимые со-
гласные в корне слова; 

 мягкий знак после ши-
пящих на конце имён 
существительных; 

 безударные гласные в па-
дежных окончаниях имён 
существительных (на уровне 
наблюдения); безударные 
гласные в падежных окон-
чаниях имён прилагатель-
ных (на уровне наблюде-
ния); 

 раздельное написание 
предлогов с личными ме-
стоимениями; 

 непроверяемые гласные и со-
гласные (перечень слов в ор-
фографическом словаре учеб-
ника); 

раздельное написание частицы не 

с глаголами. 

слова с непроверяемыми орфограммами. 
Упражнение на развитие контроля: нахож-
дение орфографических ошибок (с указанием 
на их количество и без такого указания). 
Оценивание собственного результата вы-
полнения орфографической задачи, кор-

ректировка с помощью учителя своих дей-
ствий для преодоления ошибок при списы-
вании текстов и записи под диктовку. 
Проектное задание: составление собствен-

ного словарика трудных слов (тех, написание 
которых не удаётся сразу запомнить, при 
написании которых регулярно возникают 
сомнения и т. д.). 
Создание ситуации выбора для оценки 
своих возможностей при выборе упражне-
ний на закрепление орфографического ма-
териала. 
Проблемная ситуация, требующая использо-
вания дополни- тельных источников  ин-
формации:  уточнение  написания слов по 
орфографическому словарю (в том числе на 
электрон- ном носителе). Проектное задание: 
создание собственных текстов с мак- си-

мальным количеством включённых в них 
словарных слов. Проектное задание: создание 

собственных текстов с максимальным коли-
чеством включённых в них слов с опреде-
лённой орфограммой. 
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9 Развитие  
речи (33 ч) 

Нормы речевого этикета: устное и 
письменное приглашение, прось-
ба, извинение, благодар- ность, 
отказ и др. Соблюдение норм ре-
чевого этикета и орфоэпических 
норм в ситуациях учебно- го и 
бытового общения. Особенности 
речевого этикета в условиях об-
щения с людьми, плохо владею-
щими русским 
языком. 
Формулировка и аргументирова-
ние собственного мнения в диа-
логе 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 ра-
боты с текстом, начатой во 2 
классе: признаки текста, тема 
текста, основная мысль текста, 
заголовок, корректирование тек-
стов с нарушенным порядком 
предложений и абзацев. 
План текста. Составление 
плана текста, написание 
текста по заданному плану. Связь 
предложений в тексте с помощью 
личных местоимений, синони-
мов,союзов и, а, но. Ключевые 

Учебный диалог «Чем различаются тема 
текста и основная мысль текста? Как опре-
делить тему текста? Как определить основ-
ную мысль текста?». 
Комментированное выполнение задания на 
определение темы и основной мысли пред-
ложенных текстов. 
Дифференцированное задание: нахождение 
ошибок в определении темы и основной 
мысли текста. 
Практическая работа: анализ и кор-
ректировка текстов с нарушенным по-
рядком предложений. 
Практическая работа: нахождение в тексте 
смысловых пропусков. Совместное состав-
ление плана текста. 

 

https://uchi.ru
/teachers/gro
ups/1469202
5/subjects/2/c
ourse_progra

ms/3  ; 
https://resh.e
du.ru/subject/
13/3/ . 

https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/3
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
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слова в тексте. Определение типов 
текстов (повествование, описание, 
рассуждение) и создание соб-
ственных текстов заданного типа. 
Знакомство с жанром письма, 
поздравительной открытки, объ-
явления. 
Изложение текста по коллек-

тивно или самостоятельно со-

ставленному плану. Изучаю-

щее, ознакомительное чтение 

Итого: 170 ч. 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование  
4 класс (170 ч) 

№ 

п/п 
Тема раз-

дела (курса) 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

Электронные ресур-

сы 
1 Сведения о 

русском 
Русский язык как 
язык межнациональ-

Коллективное обсуждение фрагмента 
статьи 69 Конституции Российской Феде-

https://resh.edu.ru/subje

https://resh.edu.ru/subject/13/4/
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языке (1 ч, 
далее про-
должает- ся 
изучение 
во всех 
разделах 
курса) 

ного общения. Зна-

комство с различными 
методами познания 

языка: наблюдение, 

анализ, лингви- сти-

ческий эксперимент, 
мини-исследование, 
проект 

рации: «Государство защищает культур-
ную самобытность всех народов и этни-
ческих общностей Российской Федера-
ции, гарантирует сохранение этнокуль-
турного 
и языкового многообразия». Учебный 
диалог «Почему каждому народу важно 
сохранять свой язык? Как общаться 
разным народам, проживающим в одной 
стране?», в ходе диалога формулируются 
суждения о многообразии языково- го 
пространства России и о значении рус-
ского языка как языка межнациональ-
ного общения. 
Работа в парах: придумать ситуацию 
использования русского языка как язы-
ка межнационального общения. 
Обсуждение возможности использова-
ния лингвистического ми-
ни-исследования, проектного задания 
как методов изучения языка. 
Учебный диалог «Как выбирать источ-
ник информации при выполнении ми-
ниисследования, проектного задания?». 
Практические работы во всех разделах 
курса, в ходе которых развивается уме-
ние анализировать текстовую, графиче-
скую, звуковую информацию в соответ-
ствии с учебной задачей. Выполнение 
совместных и индивидуальных проект-
ных заданий с опорой на предложенные 
образцы во всех разделах курса. 

ct/13/4/ ; 

https://uchi.ru/teacher
s/groups/14692025/sub
jects/2/course_progra
ms/4. 

https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
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2 Фонетика и 
графика (3 
ч) 

Характеристика, 
сравнение, класси-
фикация звуков вне 
слова и в слове по 
заданным парамет-
рам. Звуко-буквенный 
разбор слова. 

Учебный диалог «По каким признакам 
мы умеем характеризовать звуки?». 
Работа в парах: устная характеристика 
звуков по заданным признакам. 
Совместный анализ предложенного ал-
горитма звуко-буквенного разбора. 
Практическая работа: проведение зву-
ко-буквенного разбора предложенных 
слов 

https://resh.edu.ru/subje
ct/13/4/ ; 

https://uchi.ru/teacher
s/groups/14692025/sub
jects/2/course_progra
ms/4. 

3 Орфоэпия 
(изучается 
во всех 
разделах 
курса) 

Правильная инто-
нация в процессе 
говорения и чтения. 
Нормы произноше-
ния звуков и соче-
таний звуков; уда-
рение 
в словах в соответ-
ствии с нормами 
современного рус-
ского литературного 
языка (на ограни-
ченном перечне 
слов, отрабатывае-
мом в учебнике). 
Использование ор-
фоэпических слова-
рей русского языка 
при определении 
правильного произ-

Наблюдение за местом ударения и 
произношением слов, отрабатыва-
емых в учебнике. 
Дидактическая игра «Придумай  риф-
му»  (предлагаются слова из орфоэпи-
ческого словарика, к ним нужно при-
думать рифмы). 
Дидактическое упражнение: придумать 
предложения 
с отрабатываемым словом из орфоэпи-
ческого словарика. Практическая рабо-
та: поставить ударение в словах из ор-
фоэпического перечня, а потом пра-
вильно их произнести. Творческая ра-
бота: 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 ор-
фоэпическом словаре слова из предло-

https://resh.edu.ru/subje
ct/13/4/ ; 

https://uchi.ru/teacher
s/groups/14692025/sub
jects/2/course_progra
ms/4. 

https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
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ношения слов. женного списка (не совпадает с отраба-
тываемым перечнем слов) и поставить в 
них ударение. 
Игра-соревнование «Где поставить 
ударение?». Проектное задание 
«Ударение в словах, которые при-
шли в русский язык из французского 
языка». Работа в группах: подго-
товка аудиозаписи предложенного 
текста, при подготовке необходимо 
обращение к учебному орфоэпиче-
скому словарю для определения 
ударения в незнакомых словах 

4 Лексика 
(7ч) 

Повторение и про-
должение работы: 
наблюдение за ис-
пользованием в речи 
синонимов, антони-
мов, устаревших слов 
(простые случаи). 
Наблюдение за ис-
пользованием 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 использова-
ния слов в предложениях, нахождение 
случаев неудачного выбора слова, кор-
ректировка обнаруженных ошибок (выбор 
наиболее точного синонима). 
Работа с рисунками: соотнесение рисун-
ков с соответствующими им фразеоло-
гизмами. 
Работа в парах: соотнесение фразеоло-
гизмов и их значений. Работа в группах: 
поиск в текстах фразеологизмов. 
Дифференцированное задание: работа 

https://resh.edu.ru/subje
ct/13/4/ ; 

https://uchi.ru/teacher
s/groups/14692025/sub
jects/2/course_progra
ms/4. 

https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
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со словарём фразеологизмов, выписы-
вание значений 2—3 фразеологизмов. 
Творческое задание: создание соб-
ственных шуточных рисунков, осно-
ванных на буквальном понимании зна-
чения слов, входящих в состав фразео-
логизма 

5 Состав слова 
(морфеми-
ка)(7ч) 

Повторение: 
состав изменя-
емых слов, 
выделение в 
словах с одно-
значно выде-
ляемыми мор-
фемами окон-
чания, корня, 
приставки, 
суффикса. Ос-
нова слова. 
Состав неизме-
няемых слов 
(ознакомление). 
Значение наибо-
лее употребляе-
мых суффиксов 
изученных частей 
речи (ознаком-
ление). 

Учебный диалог «Что мы помним о ча-
стях слова?», в ходе диалога даётся уст-
ная характеристика частей слова по за-
данным признакам (значение, способ 
выделения, способ обозначения). 
Упражнение: проведение по предло-
женному 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. 

https://resh.edu.ru/subje
ct/13/4/ ; 

https://uchi.ru/teacher
s/groups/14692025/sub
jects/2/course_progra
ms/4. 

6 Морфология (45 
ч) 

Части речи самосто-
ятельные и служеб-
ные. 

Работа с таблицей «Части речи», анализ 
содержания таблицы, установление ос-
нования для сравнения слов, относя-

https://resh.edu.ru/subje
ct/13/4/ ; 

https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
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Имя существитель-
ное. Повторение: 
склонение имён су-
ществительных; 
имена существи-
тельные 1, 2, 3-го 
склонения. 
Несклоняемые 
имена существи-
тельные (ознаком-
ление). 
Имя прилагатель-
ное. Повторение: 
зависимость формы 
имени прилага-
тельного от формы 
имени существи-
тельного. Склоне-
ние имён прилага- 
тельных во множе-
ствен- ном числе. 
Местоимение. 
Личные местоиме-
ния. Повторение: 
личные местоиме-
ния 1-го и 3-го лица 
единственного и 
множествен ного 
числа; склонение 
личных местоиме-
ний. 
Глагол. Изменение 

щихся к разным частям речи. 
Упражнение: группировка слов на ос-
новании того, какой частью речи они 
являются. 
Дифференцированное задание: клас-
сификация частей речи по признаку 
(самостоятельные и служебные части 
речи). 
Комментированное выполнение задания, 
связанного с выбором основания для 
сравнения слов, относящихся к одной 
части речи, но различающихся грамма-
тическими признаками. 
Работа в группах: нахождение основания 
для группировки слов (в качестве осно-
вания для группировки могут быть ис-
пользованы различные признаки, 
например: по частям речи; для имён 
существительных — по родам, числам, 
склонениям, для глаголов — по вопро-
сам, временам, спряжениям). 
Практическая работа: определение 
грамматических признаков имён суще-
ствительных. 
Упражнение: соотнесение слов и наборов 
их грамматических характеристик. 
Работа в парах: группировка имён су-
ществительных по разным основаниям. 
Упражнение: нахождение в тексте 
(например, в поэтиче- 
ском) имён существительных с заданными 
грамматическими характеристиками. 

https://uchi.ru/teacher
s/groups/14692025/sub
jects/2/course_progra
ms/4. 

https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
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глаголов по лицам и 
числам в настоящем и 
будущем времени 
(спря- 
жение). І и ІІ спряже-
ние 
глаголов. Способы 
определения I и II 
спряжения глаголов. 
Наречие (общее пред-
став- 
ление). Значение, во-
про- 
сы, употребление в 
речи. 
Предлог. Повторение: 
отличие предлогов от 
приставок. 
Союз; союзы и, а, но в 
простых и сложных 
предложениях. 
Частица не, её значе-
ние 
(повторение). 

Дифференцированное задание: нахожде-
ние в ряду имён 
существительных лишнего имени суще-
ствительного — 
не имеющего какого-то из тех граммати-
ческих признаков, 
которыми обладают остальные слова в 
группе. 
Практическая работа: определение 
грамматических признаков имён прила-
гательных. 
Комментированное выполнение задания по 
соотнесению формы имени прилагатель-
ного с формой имени существительного. 
Работа в группах: анализ дидактического 
текста, поиск 
ошибок на согласование имён существи-
тельных и имён 
прилагательных, исправление найденных 
ошибок. 
Практическая работа: определение 
грамматических признаков глаголов. 
Комментированное выполнение задания: 
соотнесение 
глаголов и их грамматических характе-
ристик. 
Работа в группах: объединение глаголов в 
группы по опреде- 
лённому признаку (например, время, 
спряжение). 
Моделирование в процессе коллективной 
работы алгоритма 
определения спряжения глаголов с без-
ударными личными 
окончаниями, следование данному алго-
ритму при определении спряжения гла-
гола. 
Совместное выполнение задания: анализ 
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текста на наличие в нём глаголов, грам-
матические характеристики которых да-
ны. 
Работа с таблицей, обобщающей резуль-
таты работы с грам- 
матическими характеристками глаголов: 
чтение таблицы, 
дополнение примерами. 
Наблюдение за наречиями: установление 
значения и особенностей употребления 
наречий в речи. 

7 Синтаксис (18 
ч) 

Повторение: слово, 
сочетание слов (слово-
сочетание) и предло-
жение, 
осознание их сходства 
и 
различий; виды пред-
ложений по цели вы-
сказывания (повест-
вовательные, вопро-
сительные и 
побудительные); виды 
предложений по эмо-
циональной окраске 
(восклицательные и 
невосклицательные); 
связь между 
словами в словосоче-
тании и предложении 
(при помощи смысло-
вых вопросов); рас-
пространённые и не-
распространённые 
предложения. 

Учебный диалог, в ходе которого сравни-
ваются предложение, словосочетание, 
слово, обосновываются их сходство и раз-
личия. 
Работа в группах: классификация пред-
ложений по цели 
высказывания и эмоциональной окраске. 
Наблюдение за различиями простых и 
сложных предложений. 
Упражнение: группировка предложений 
по определённому признаку. 
Упражнение: нахождение в тексте пред-
ложений с заданными характеристиками. 
Работа с таблицей: по горизонтали в стро-
ках вид по эмоциональной окраске, по 
вертикали в столбцах вид по цели выска-
зывания, подбор примеров для ячеек таб-
лицы. 
Совместный анализ алгоритма синтакси-
ческого разбора 
предложений, отработка проведения раз-
бора по предложенному алгоритму. 
Практическая работа: соотнесение изу-

https://resh.edu.ru/subje
ct/13/4/ ; 

https://uchi.ru/teacher
s/groups/14692025/sub
jects/2/course_progra
ms/4. 

https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
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Предложения с од-
нородными члена-
ми: без союзов, с 
союзами а, но, с 
одиночным союзом 
и. 
Интонация перечис-
ления в предложениях 
с одно- родными 
членами. Простое и 
сложное предложе-
ние (ознакомление). 
Сложные предложе-
ния:   сложносочи-
нённые с союзами и, 
а, но; бессоюзные 
сложные предложе-
ния (без называния 
терминов). 

ченных понятий 
(однородные члены предложения, слож-
ное предложение) с примерами. 

8 Орфография и 
пунктуа-
ция(55 ч) 

Повторение правил 
правописания, изу-
ченных в 1—3 клас-
сах. 

Формирование ор-
фографической зор-
кости: осознание ме-
ста возможного воз-
никновения орфо-
графической ошиб- 
ки, использование 

Учебный диалог «Как планировать 
свои действия по решению орфогра-
фической задачи?», по результатам 
диалога актуализация последова-
тельности действий по проверке изу-
ченных орфограмм. 
Моделирование алгоритмов применения 
изучаемых в данном классе орфографи-
ческих правил, следование составленным 
алгоритмам. 
Комментированное выполнение ана-

https://resh.edu.ru/subje
ct/13/4/ ; 

https://uchi.ru/teacher
s/groups/14692025/sub
jects/2/course_progra
ms/4. 

https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
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различных способов 
решения орфографи-
ческой задачи в за-
висимо- сти от места 
орфограммы в слове. 
Использование ор-
фографического сло-
варя для определения 
(уточнения) написа-
ния слова. Формиро-
вание действия кон-
троля при проверке 
собственных и пред-
ложенных текстов. 
Ознакомление с пра-
вилами правописания 
и их применение: 
 безударные па-

дежные 
окончания 
имён суще-
ствительных 
(кроме суще-
ствительных на 
-мя, -ий, -ие, 
-ия, а также 
кроме соб-
ственных имён 
существи-
тельных на 
-ов, -ин, -ий); 

лиза текста на наличие в нём слов с 
определённой орфограммой. 

Упражнение на развитие контроля: 
установление при работе с дидактиче-
ским текстом соответствия написания 
слов орфографическим нормам, нахож-
дение орфографических ошибок. Работа 
в группах: нахождение ошибок на при-
менение способа проверки орфограммы; 
ошибок в объяснении выбора буквы на 
месте орфограммы. 
Работа в парах: группировка слов по 
месту орфограммы. Работа в парах: 
группировка слов по типу орфограммы. 
Работа в группах: группировка слов, 
написание которых можно объяснить 
изученными правилами, и слов, напи-
сание которых изученными правилами 
объяснить нельзя. 
Моделирование предложений, включа-
ющих слова с непроверяемыми орфо-
граммами. 
Оценивание собственного результата 
выполнения орфографической задачи, 
корректировка с помощью учителя 
своих действий для преодоления оши-
бок при списывании текстов и записи 
под диктовку. 
Проектное задание: составление соб-
ственного словарика трудных слов (тех, 
написание которых не удаётся сразу 
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 безударные па-
дежные окон-
чания имён 
прилагатель-
ных; 

 мягкий знак после 
ши- пящих на 
конце глаголов в 
форме 2-го лица 
единственного 
числа; наличие 
или отсутствие 
мягкого знака в 
глаголах на -ться 
и -тся; 

 безударные 
личные окон-
чания глаго-
лов; знаки 
препинания 
в предложениях с 
одно- родными 
членами, соеди-
нёнными союзами 
и, а, но, и без со-
юзов. 

Наблюдение за зна-
ками препинания в 
сложном предло-
жении, состоящем из 
двух простых. 

запомнить, при написании которых ре-
гулярно возникают сомнения и т. д.). 

Создание ситуации для оценки своих 
возможностей: выбор упражнений на 
закрепление орфографического ма-
териала. 
Проблемная ситуация, требующая ис-
пользования дополнительных источ-
ников  информации:  уточнение  
написания слов по орфографическому 
словарю (в том числе на электронном 
носителе). 

Проектное задание: создание соб-
ственных текстов с максимальным 
количеством включённых в них 
словарных слов. Проектное задание: 
составление собственных текстов 
диктантов на заданную орфограмму 
или набор орфограмм. Самоконтроль 
правильности записи текста, нахож-
дение неправильно записанных слов 
и исправление собственных ошибок. 
Устное высказывание при обосновании 
правильности написания, при обоб-
щении результатов наблюдения за ор-
фографическим материалом. 
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Наблюдение за зна-
ками препинания в 
предложении с 
прямой речью после 
слов автора. 

9 
 

Развитие 
речи (34 ч) 

Повторение и про-
должение работы, 
начатой в преды-
дущих классах: си-
туации устного и 
письменного обще-
ния (письмо, по-
здравительная от-
крытка, объявление 
и др.); диалог; мо-
нолог; отражение 
темы текста или ос-
новной мысли в за-
головке. 

Корректирование 
текстов (заданных и 
собственных) с учё-
том точности, пра-
вильности, богатства 
и выразительности 
письменной речи. 
Изложение (подроб-
ный устный и пись-
менный пересказ 
текста; выборочный 

Работа в группах: анализ текста, обос-
нование целесообразности выбора язы-
ковых средств, соответствующих цели и 
условиям общения. 
Работа в парах: анализ дидактического 
текста и нахождение в нём смысловых 
ошибок. 
Творческие задания: создавать устные и 
письменные тексты разных типов (опи-
сание, рассуждение, повествование). 
Практическая работа: выбор соот-
ветствующего заданной ситуации 
жанра и написание письма, поздра-
вительной открытки, записки. 

Творческое задание: составление тек-
стов разных типов (описание, повество-
вание, рассуждение) на одну и ту же те-
му. Практическая работа: написание 
отзыва на прочитанную книгу. 
Работа в группах: корректировка 
дидактического текста, в котором 
допущены смысловые ошибки. 
Совместное выполнение задания: анализ 
текстов по критериям: правильность, 
богатство, выразительность. 

https://resh.edu.ru/subje
ct/13/4/ ; 

https://uchi.ru/teacher
s/groups/14692025/sub
jects/2/course_progra
ms/4. 

https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692025/subjects/2/course_programs/4


115 
 

устный пересказ тек-
ста). 
Сочинение как вид 
письменной работы. 
Изучающее, ознако-
мительное чтение. 
Поиск информации, 
заданной в тексте в 
явном виде. Форму-
лирование простых 
выводов на основе 
информации, содер-
жащейся в тексте. 
Интерпретация и 
обобщение содержа-
щейся в тексте ин-
формации. 

Анализ собственных действий при ра-
боте над изложениями и сочинениями, 
соотнесение своих действий с предло-
женными алгоритмами. 
Самооценка правильности выполнения 
учебной задачи: соотнесение собствен-
ного текста с исходным (для изложений) 
и с заданной темой (для сочинений). 
Практическое задание: выбор источника 
получения информации (определённый 
тип словаря, справочников) для решения 
учебно-практической задачи. 
Творческое задание: подготовка 
небольшого публичного выступле-
ния. 

Итого: 170 ч. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Примерная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к ре-

зультатам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформу-

лированные в Примерной программе воспитания 
«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление ба-
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зового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и даль-

нейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллекту-

ального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших 

школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир худо-

жественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, 

способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с 

детской литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное разви-

тие младшего школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а 

также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса ли-

тературы.  
Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешно-

сти обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослу-

шанное или прочитанное произведение. Приобретённые младшими школьниками 

знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность 

предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета «Литера-

турное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

будут востребованы в жизни.  
Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного 

чтения и решением следующих задач: 
— формирование у младших школьников положительной мотивации к систе-

матическому чтению и слушанию художественной литературы и произве-

дений 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, осо-

знанного использования при анализе текста изученных литературных поня-

тий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведе-

ний (общее представление о жанрах); устное народное творчество, малые 

жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная 

сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; ав-

тор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержа-

ние; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, 

рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 
— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чте-

нием, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать 

чтение слушателями). 
Рабочая программа представляет возможный вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов, от-
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ражает примерную последовательность изучения тем/разделов, содержит реко-

мендации по объёму учебного времени с выделением резервных часов, позво-

ляющие учитывать индивидуальные потребности и способности обучающихся и 

организовывать дифференцированный подход, а также предоставляет возможно-

сти для реализации различных методических подходов к преподаванию учебного 

предмета «Литературное чтение» при условии сохранения обязательной части 

содержания курса. 
Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: речевая и чита-

тельская деятельности, круг чтения, творческая деятельность.  
В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обуче-

ния: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия млад-

шим школьником фольклорных произведений и литературных текстов; пред-

ставленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных 

традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей 

мировой детской литературы. При отборе произведений для слушания и чтения 

учитывались преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произве-

дениями фольклора, художественными произведениями детской литературы, а 

также перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. Важным 

принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является пред-

ставленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности младшего школьника, 

а также возможность достижения метапредметных результатов, способности 

обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других 

предметов учебного плана начальной школы.  
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каж-

дый год обучения в начальной школе.  
Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Ли-

тература», который изучается в основной школе. 
Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается 

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч: 100 ч предмета 

«Русский язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»). После периода обучения 

грамоте начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литера-

турное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 

учебных недель (40 часов), во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч 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 четырёх произведений). 

Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность 

и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в 
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фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, 

традиции, быт, культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, 

поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, 

предметам). 
Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее пред-

ставление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: 

его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной 

темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на 

примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, В.Г. Су-

теева, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева, Р.С. Сефа, С.В. 

Михалкова, В.Д. Берестова, В.Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя про-

изведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его со-

отношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравствен-

но-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 
Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтиче-

ских произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений 

А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.К. Толстого, С.А. Есенина, А.Н. Плещеева, Е.А. 

Баратынского, И.С. Никитина, Е.Ф. Трутневой, А.Л. Барто, С.Я. Маршака и др.). 

Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и 

природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, срав-

нение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, 

которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в 

произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произве-

дению как отражение эмоционального отклика на произведение. Выразительное 

чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный ри-

сунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса.  
Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: по-

тешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). 

Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный 

фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, сообразительности. По-

словицы — проявление народной мудрости, средство воспитания понимания 

жизненных правил.  
Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Жи-

вотные — герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотно-

шениях человека и животных — воспитание добрых чувств и бережного отно-

шения к животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их 

сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, речь, вза-

имоотношения с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. 

Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 
Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных 

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

Берестова, Э.Э. Мошковской, Г.П. Виеру, Р.С. Сефа и др.). Осознание нрав-
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ственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к 

другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы 

о родных людях.  
Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом 

жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего ми-

ра. Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказоч-

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

что книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации 

— элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог 

при выборе книг в библиотеке.  
Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаиче-

ские и стихотворные произведения; 
— понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного 

произведения; 
— ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольк-

лорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихо-

творение (в пределах изученного); 
— различать и группировать произведения по жанрам (загадки, посло-

вицы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 
— анализировать текст: определять тему, устанавливать последова-

тельность 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: 
— понимать, что текст произведения может быть представлен в иллю-

страциях, различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль 

и т. д.); 
— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из 

текста, которые соответствуют иллюстрации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунк-

туационные нормы; 
— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитан-

ного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать 

своё отношение к обсуждаемой проблеме; 
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— пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопро-

сы, рисунки, предложенный план; 
— объяснять своими словами значение изученных понятий; 
— описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, 

сказок, рассказов.  
Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к учителю; 
— проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой 

навык чтения; 
— с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в 

освоении читательской деятельности. 
Совместная деятельность: 

— проявлять желание работать в парах, небольших группах; 
— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договари-

ваться, ответственно выполнять свою часть работы. 
2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх 

стихотворений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева, Н.М. Рубцова, 

С.А. Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и 

природе. Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к 

Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной 

мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Отражение темы Родины в изобрази-

тельном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и др.). 
Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). 

Шуточные фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности 

скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа 

построения небылиц. Ритм и счёт — основные средства выразительности и по-

строения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, 

тематические группы загадок. Сказка — выражение народной мудрости, нрав-

ственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о живот-

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

России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. 

Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения 

народов России: отражение в сказках народного быта и культуры.  
Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные 

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

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

времён года). Средства выразительности при описании природы: сравнение и 

эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как отра-

жение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы «Времена го-

да» в картинах художников (на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, 
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А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например, 

произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и др.). 
О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений С.А. Баруздина, Н.Н. 

Носова, В.А. Осеевой, А. Гайдара, В.П. Катаева, И.П. Токмаковой, В.Ю. Драгун-

ского, В.В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-этических 

понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произ-

ведения. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его характе-

ристика (портрет), оценка поступков. 
Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродя-

чие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа 

авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, 

народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, 

народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В.Ф. Одоевского). Тема 

дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержа-

ния произведения.  
О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, 

не менее пяти авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произ-

ведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, Г.А. Скребицкого, 

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

др.). Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, 

сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание 

животных в художественном и научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия 

автором отношений людей и животных. Нравственно-этические понятия: отно-

шение 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). Зна-

комство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования 

термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки.  
О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и 

детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отра-

жение нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и 

сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и 

защищённость в семье. Тема художественных произведений: Международный 

женский день, День Победы.  
Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее 

двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, 

Х.-К. Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, осо-

бенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. 

Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана художе-

ственного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их зна-

чение в раскрытии содержания произведения. 
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Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литера-

турой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание 

или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендатель-

ного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, 

справочная. 
Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором 

классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаиче-

ские и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 
— сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Ро-

дине, о родной природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о 

чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного народ-

ного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, 

стихотворение); 
— характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного 

народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихо-

творение);  
— анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, глав-

ную мысль произведения, находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по 

предложенному алгоритму, устанавливать последовательность со-

бытий (действий) в сказке и рассказе;  
— анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра 

(ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в пере-

носном значении, объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекст и по словарю. 
Работа с информацией: 

— 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:  
— участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои 

ответы, дополнять ответы других участников, составлять свои во-

просы 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;  
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— сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие 

сказки); 
— участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художе-

ственных произведений. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

— оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочте-

нии/слушании произведения; 
— удерживать в памяти последовательность событий прослушанно-

го/прочитанного текста; 
— контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чте-

нии/слушании произведения; 
— проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи.  

Совместная деятельность: 
— выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 
— распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы. 
3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произве-

дений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви 

к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края 

— главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. 

Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов 

ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной 

стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и 

особенности заголовка произведения. Репродукции картин как иллюстрации к 

произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении 

вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 
Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). 

Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характери-

стика, нравственная основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный 

словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, кры-

латых выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях наро-

дов России. 
Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

бенности 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. Били-

бина, В.М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. Со-

ставление 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), ха-
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рактеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами обла-

дал). 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 фольк-

лорного произведения. 
Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические 

произведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (срав-

нение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по 

выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем бога-

тыре князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный 

смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём 

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

тельные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

И.Я. Билибин — иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 
Творчество И.А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает 

увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов — великий 

русский баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и 

герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крыла-

тых выражений в речи. 
Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лириче-

ские произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в 

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

Тютчева, А.А. Фета, М.Ю. Лермонтова, А.Н. Майкова, Н.А. Некрасова, А.А. 

Блока, С.А. Есенина, К.Д. Бальмонта, И.А. Бунина, А.П. Чехова, К. Г. Паустов-

ского и др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выра-

зительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. 

Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно из средств вы-

разительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация 

к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в 

тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искус-

стве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, 

мелодия). 
Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повест-

вование: связь содержания с реальным событием. Структурные части произве-

дения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как 

часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, 
главные герои, действующие лица, различение рассказчика и автора произведе-

ния. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 
Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). 

Круг чтения: произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, В.Ф. Одоевского, В.М. Гар-

шина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова, Г.А. Скребицкого и др. Особенно-

сти авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 
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Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отно-

шения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по 

выбору, не менее четырёх авторов): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. 

Паустовского, М.М. Пришвина, С.В. Образцова, В.Л. Дурова, Б.С. Житкова. 

Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты 

описания (портрет героя, описание интерьера). 
Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные дет-

ские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведения: время и место проживания, особенности внеш-

него вида и характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: 

судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх 

авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. 

Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 
Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмори-

стического произведения. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух 

произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.В. Голявкин и др. 
Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по вы-

бору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. 

Киплинга, Дж. Родари, С. Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 

герои). Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные переводчики 

зарубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер.  
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литера-

турой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач 

аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). 

Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о 

первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 
Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаиче-

ские и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 
— различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, 

народные и авторские произведения; 
— анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, опре-

делять 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 нарушен-

ную последовательность; 
— сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным 

жанрам; произведения одного жанра, но разной тематики; 
— исследовать текст: находить описания в произведениях разных жан-

ров (портрет, пейзаж, интерьер). 
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Работа с информацией: 
— сравнивать информацию словесную (текст), графиче-

скую/изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное про-

изведение); 
— подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литера-

туры и изобразительного искусства по тематике, настроению, сред-

ствам выразительности; 
— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; со-

ставлять аннотацию. 
Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к 

событиям, героям произведения; 
— формулировать вопросы по основным событиям текста; 
— пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 
— выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соот-

ветствующее настроение; 
— сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
— принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в за-

висимости 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 ре-

зультата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия. 
Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, 

подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 
— в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать/драматизировать несложные произведения фольклора 

и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о ма-

нере её исполнения в соответствии с общим замыслом; 
— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при вы-

полнении своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 
4 КЛАСС  

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков 

(по выбору, не менее четырёх, например произведения И. С. Никитина, Н. М. 

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

Дрожжина, В.М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной 

земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, пред-

ставителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди и 

события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, 

Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников 

Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Ро-
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дине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в про-

изведениях литературы (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. 

К. Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг.  
Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знаком-

ство с песнями на тему Великой Отечественной войны. 
Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная 

культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, 

музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для 

появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, 

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

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

фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство 

фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным обра-

зам и форме («бродячие» сюжеты).  
Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины 

— защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Попо-

вича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими 

качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: 

устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в бы-

лине и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы 

в творчестве художника В.М. Васнецова. 
Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. 

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произве-

дении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные 

сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык авторской сказки. 
Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг 

чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. 

Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). 

Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в 

баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 
Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. 

Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (срав-

нение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравне-

ние. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в 

метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 
Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по вы-

бору). Герои литературных сказок (произведения М.Ю. Лермонтова, П.П. Ершова, 

П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с 

фольклорной: народная речь — особенность авторской сказки. Иллюстрации в 

сказке: назначение, особенности. 
Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, свя-

занных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произ-
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ведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, 

Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, 

К.Д. Бальмонт, М.И. Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, герой 

лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного образа 

в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как ил-

люстрация к лирическому произведению. 
Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 

(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как 

эпический жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций 

в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. 

Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, 

портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 
Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и жи-

вотных, защита и охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения 

(не менее трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, 

К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и др. 
Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и заня-

тиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений 

не менее трёх авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, 

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

способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним 

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

литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драма-

тического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведе-

ния. Авторские ремарки: назначение, содержание. 
Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, 

В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произ-

ведений. Средства выразительности текста юмористического содержания: ги-

пербола. Юмористические произведения в кино и театре. 
Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. 

А. Гофмана, Т. Янссон и др. (по выбору). Приключенческая литература: произ-

ведения Дж. Свифта, Марка Твена. 
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литера-

турой). Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и 

способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды инфор-

мации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги), 

её справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о реальном 

событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками 

периодической печати. 
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Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом 

классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихо-

творные произведения (без отметочного оценивания); 
— читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и 

запоминания текста; 
— анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлеж-

ность 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 выби-

рать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или ана-

логии); 
— 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 текстом: 

— использовать справочную информацию для получения дополнительной ин-

формации в соответствии с учебной задачей; 
— характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и др.); 
— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 
Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— 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 своё отношение к ним; 
— использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произ-

ведений; 
— сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера 

по наблюдениям, на заданную тему. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоя-

тельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; 
— определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 
— оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев; 
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— осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предви-

деть их в предстоящей работе. 
Совместная деятельность: 

— участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драмати-

зации (читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимо-

действия; 
— ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной дея-

тельности, оценивать свой вклад в общее дело. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ программы учебного 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  
на уровне начального общего образования 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обес-

печивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отно-

шений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, тради-

ционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение 

опыта применения сформированных представлений и отношений на практике.  
Гражданско-патриотическое воспитание:  

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой ро-

дине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 

Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоя-

щего в культуре общества; 
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и род-

ного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся пред-

ставителей 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, признаки индивидуально-

сти каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доб-

рожелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероиспо-

ведания; 
— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 
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— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-

ского и морального вреда другим людям. 
Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной куль-

туре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам ис-

кусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность вы-

ражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 
— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоциональ-

но-эстетической оценки произведений фольклора и художественной лите-

ратуры; 
— понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоцио-

нального благополучия: 
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) об-

раза 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 по-

требление 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 че-

ловека и животных, отражённых в литературных произведениях; 
— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания словес-

но-художественного 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 произ-

ведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия: 
базовые логические действия: 
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— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотно-

сить 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 и видам; 
— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), со-

ставлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 
— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за-

дачи на основе предложенного алгоритма; 
— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и ху-

дожественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характери-

стике поступков героев; 
базовые исследовательские действия: 
— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 
— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 
— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее под-

ходящий (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 ре-

зультатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 
— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 
работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике ин-

формацию, 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 предста-

вителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет; 
— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую ин-

формацию в соответствии с учебной задачей; 
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

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

целями и условиями общения в знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ве-

дения диалога и дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повество-

вание); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы-

ступления. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются ре-

гулятивные 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 ошибок. 

Совместная деятельность:  
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения промежу-

точных шагов и сроков; 
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы;  
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные об-

разцы; 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания 

предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и пред-

ставлены по годам обучения.  
1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в раз-

личных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для 

личного развития, находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 



136 
 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и переста-

новок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму 

произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценива-

ния); 
— 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 и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, 

сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 
— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

на вопросы по фактическому содержанию произведения; 
—  владеть элементарными умениями анализа текста прослушанно-

го/прочитанного произведения: определять последовательность событий в 

произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицатель-

ные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 
— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: от-

вечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе 

изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, со-

держание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 
— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последова-

тельности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 

рисунки, предложенный план; 
— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 
— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предло-

жений) по заданному алгоритму; 
— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 

предложений); 
— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 
— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предло-

женному алгоритму; 
— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной ин-

формации в соответствии с учебной задачей.  
2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про 

себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выбо-

рочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ори-
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ентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 
— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихо-

творные 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 сти-

хотворного произведения (ритм, рифма); 
— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произве-

дения; 
— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, по-

словицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о жи-

вотных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни); 
— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: опреде-

лять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в 

тексте произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 
— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) 

героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, 

устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, ха-

рактеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 
— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использо-

ванием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении; 
— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литера-

турный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, 

эпитет); 
— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: по-

нимать 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/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 
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— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
— использовать справочную литературу для получения дополнительной ин-

формации в соответствии с учебной задачей. 
3 КЛАСС 

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

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произ-

ведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры 

разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в кон-

тексте 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 объёму прозаические и стихо-

творные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 
— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной те-

матикой произведений; 
— различать художественные произведения и познавательные тексты; 
— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности сти-

хотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое про-

изведение от эпического; 
— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанно-

го/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к учеб-

ным и художественным текстам; 
— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, по-

словицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о жи-

вотных, 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: форму-

лировать 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 взаи-

мосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 

одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным крите-

риям (по аналогии или по контрасту); 
— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать от-

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

средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 
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— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использо-

ванием 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, литератур-

ный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произве-

дения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетво-

рение); 
— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением ор-

фоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использо-

вать 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 (по-

вествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и худо-

жественного текстов; 
— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать не-

большие эпизоды из произведения; 
— составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанно-

го/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 
— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алго-

ритму; 
— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продол-

жение прочитанного произведения; 
— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 
— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
— использовать справочные издания, в том числе верифицированные элек-

тронные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 
4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для все-

стороннего развития личности человека, находить в произведениях отраже-

ние нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов 

России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в кон-

тексте изученных произведений; 
— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества: формировать собственный круг чтения; 
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— 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 объёму прозаические и стихо-

творные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 
— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной те-

матикой произведений; 
— различать художественные произведения и познавательные тексты; 
— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности сти-

хотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое про-

изведение от эпического; 
— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанно-

го/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том 

числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 
— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, по-

словицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о жи-

вотных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольк-

лора разных народов России; 
— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литера-

турные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных 

жанров литературы России и стран мира; 
— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: опреде-

лять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произве-

дения, 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 са-

мостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), ха-

рактеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тек-

сте 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 опорой на контекст и с использо-

ванием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении, средства художественной выразительности (сравне-

ние, эпитет, олицетворение, метафора); 
— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литератур-

ный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произве-

дения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетво-

рение, метафора, лирика, эпос, образ); 
— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм 

русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, 
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грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 
— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказы-

вать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с измене-

нием 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 содер-

жанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на за-

данную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рас-

суждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, вы-

разительности письменной речи; 
— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алго-

ритму; 
— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, 

от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произ-

ведения (не менее 10 предложений); 
— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 
— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной инфор-

мации в соответствии с учебной задачей. 



 

Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного предмета «Литературное чтение» 
1 КЛАСС (52 ЧАСОВ) 

№ Тема, раздел 

курса 
Программное содер-

жание 
Методы и формы организации обучения. Ха-

рактеристика деятельности обучающихся 
Элек-

тронные 

ресурсы 
1 Сказка народная 

(фольклорная) и ли-

тературная (автор-

ская) (7 ч) 

Восприятие текста 

произведений художе-

ственной литературы и 

устного народного твор-

чества. Фольклорная и 

литературная (авторская) 

сказка: сходство и разли-

чия. Реальность и вол-

шебство в сказке. Собы-

тийная сторона  сказок: 

последовательность со-

бытий в фольклорной 

(народной) и литературной 

(авторской) сказке. Отра-

жение сюжета 

в иллюстрациях. Герои 

сказочных произведений. 

Нравственные ценности 

и идеи, традиции, быт, 

культура в русских 

народных и литературных 

(авторских) сказках, по-

Слушание чтения учителем фольклорных произ-

ведений (на примере русских народных сказок: «Кот, 

петух и лиса», «Кот и лиса», «Жихарка», «Лисич-

ка-сестричка и волк» и литературных (авторских): К. 
И.  Чуковский «Путаница», «Айболит», «Му-

ха-Цокотуха», С. Я. Маршак «Тихая сказка», В. Г.  

Сутеев «Палочка-выручалочка»). 
Учебный диалог: обсуждение вопросов — какова 

тема сказки, кто её герои, что произошло (что про-

исходило) в сказке. Задание на формулирование 

предложений с использованием вопросительного 

слова с учётом фактического содержания текста (где? 

как? когда? почему?).  
Упражнение в самостоятельном чтении вслух 

целыми словами с постепенным увеличением ско-

рости 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», ин-
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ступки, отражающие 

нравственные качества 

(отношение к природе, 

людям, предметам). 

гушская народная сказка «Заяц и черепаха», литера-

турные (авторские) сказки:  В. Г. Сутеев «Кораб-

лик», К. Д. Ушинский «Петух и собака», «Лиса и 

козёл»,  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 использова-

нием примеров из текста. Воображаемая ситуация: 

представление, как бы изменилась сказка, если бы её 

герои были другими. Например, лиса — добрая, а 

волк — умный.  
Дифференцированная работа: упражнение в чте-

нии по ролям. Работа в парах: сравнение литера-

турных (авторских) и народных (фольклорных) ска-

зок: сходство и различия тем, героев, событий. 
Коллективная работа: восстановление последова-

тельности событий сказки с опорой на иллюстрацию 

(рисунок). 
Пересказ (устно) сказки с соблюдением последо-

вательности событий с опорой на иллюстрации (ри-

сунки). 
Учебный диалог: определение нравственного со-

держания прочитанного произведения и ответ на 

вопрос «Чему учит сказка?», объяснение смысла 

пословиц, которые встречаются в тексте сказки, от-

ражают её идею или содержание. Творческое зада-



 

ние: коллективное придумывание продолжения тек-

ста сказки по предложенному началу (не менее 3 

предложений). 
Группировка книг с фольклорными (народными) и 

литературными (авторскими) сказками, называть и 

аргументировать выбор книги, рассказывать о само-

стоятельно прочитанной книге, ориентируясь на 

обложку, иллюстрации, оглавление. Дифференци-

рованная работа: работа в парах по заполнению 

таблицы, проверка работы под руководством учите-

ля. 
Народные (фольклор-

ные) сказки 
Литературные 

(авторские) сказки 
  

 

2 Произведения о 

детях и для детей (10 

ч) 
 

Понятие «тема произ-

ведения» (общее пред-

ставление): чему посвя-

щено, о чём рассказывает. 

Главная мысль произве-

дения: его основная идея 

(чему учит? какие качества 

воспитывает?). Произве-

дения  одной темы, но 

разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка 

(общее представление на 

примере произведений   
 К. Д. Ушинского,   

Упражнение в чтении вслух разножанровых про-

изведений о детях (использовать слоговое плавное 

чтение с переходом на чтение словами без пропусков 

и перестановок букв и слогов).Не менее шести про-

изведений по выбору, например: К. Д. Ушинский 

«Играющие собаки», «Худо тому, кто добра не де-

лает 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 «Са-

ша-дразнилка»,  Р. С.  Сеф «Совет», Ю. И. Ермо-

лаев «Лучший друг». 
Беседа по выявлению понимания прочитанного 

Учи.ру 



 

 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. Пони-

мание заголовка произве-

дения, его соотношения с 

содержанием произведе-

ния и его идеей. Осознание 

нравственно-этических 

понятий: друг, дружба, 

забота, труд, взаимопо-

мощь 
 

произведения: ответы на вопросы о впечатлении от 

произведения, определение темы (о детях) и главной 

мысли произведения, анализ заголовка. Работа с 

текстом произведения: читать по частям, характери-

зовать героя, отвечать на вопросы к тексту произве-

дения, подтверждая ответ примерами из текста. 
Выразительное чтение по ролям диалогов героев. 

Учебный диалог: обсуждение прочитанного произ-

ведения, оценивание поступков героев произведе-

ний, осознание нравственно-этического содержания 

произведения, высказывание и аргументация своего 

мнения. 
Составление рассказа о герое по предложенному 

алгоритму. Упражнение в формулировании предло-

жений с использованием вопросительного слова с 

учётом фактического содержания текста (где? как? 

когда? почему?). 
Задание на восстановление последовательности 

событий в прочитанных произведениях. 
Пересказ (устно) содержания произведения с 

опорой на вопросы и на предложенный план. 
Работа в парах: сравнение предложенных учите-

лем произведений по указанным критериям и за-

полнение таблицы. Проверка работы по готовому 

образцу.  
Фамилия 

автора 
Заго-

ловок 
Жанр Тема Герои 



 

     

Работа по группам с книгами о детях: рассматри-

вание, чтение заголовка и автора произведения, 

нахождение указанного произведения, ориентируясь 

на содержание (оглавление). Выбор книги для само-

стоятельного чтения по совету взрослого или с учё-

том рекомендательного списка. Рассказ о прочитан-

ной книге (произведении): составление высказыва-

ния о содержании (не менее 2 предложений). 
3 Произведения о 

родной природе (8 ч) 
 

Восприятие и самосто-

ятельное чтение поэтиче-

ских произведений о при-

роде (на примере доступ-

ных 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 про-

изведений: звуки и краски 

природы, времена года, 

человек и природа; Роди-

Слушание и чтение поэтических описаний картин 

природы (пейзажной лирики).Беседа по выявлению 

понимания настроения, переданного автором (ра-

дость, грусть, удивление и др.), определение темы 

стихотворных произведений (трёх-четырёх по вы-

бору).Работа с текстом произведения: различение на 

слух стихотворного и нестихотворного текста, 

определение особенностей стихотворной речи (ритм, 

созвучные слова (рифма), нахождение слов и слово-

сочетаний, которые определяют звуковой рисунок 

текста (например, «слышать» в тексте звуки весны, 

«журчание воды», «треск и грохот ледохода»). Ана-

лиз стихотворного текста, составление интонацион-

ного рисунка с опорой на знаки препинания. Выра-

зительное чтение стихотворений с опорой на инто-

национный рисунок. Сравнение произведений на 

одну тему разных авторов: А. Н. Майков «Ласточка 

примчалась…», А. Н. Плещеев «Весна» (отрывок), 
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на, природа родного края. 
Особенности стихо-

творной речи, сравнение с 

прозаической: рифма, 

ритм (практическое озна-

комление). Настроение, 

которое рождает поэтиче-

ское произведение. Отра-

жение нравственной идеи 

в произведении: любовь к 

Родине, природе родного 

края. Иллюстрация 

к произведению как отра-

жение эмоционального 

отклика на произведение. 

Выразительное чтение 

поэзии. Роль интонации 

при выразительном чте-

нии. Интонационный ри-

сунок выразительного 

чтения: ритм, темп, сила 

голоса 

«Травка зеленеет…», С. Д. Дрожжин «Пройдёт зима 

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

риков «Лето», «Зима», Т. М. Белозёров «Подснеж-

ники», С. Я. Маршак «Апрель», И. П. Токмакова 

«Ручей», «Весна», И. С. Соколов-Микитов «Русский 

лес». 
Учебный диалог о своих впечатлениях, эстетиче-

ском восприятии прослушанных произведений и 

составление высказывания (не менее 3 предложе-

ний).Рассматривание репродукций картин и харак-

теристика зри- тельных образов, переданных в ху-

дожественном произведении. Например, И. Э. Гра-

барь «Март», «Иней. Восход солнца», А. А. Рылов 

«Цветистый луг», И. И. Шишкин «Рожь», В. Д. 
Поленов «Золотая осень», И. И. Левитан «Осень» и 

др.Чтение наизусть стихотворений о родной природе 

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

родной природе» с учётом рекомендованного списка. 

Работа с книгами: рассматривание, самостоятельное 

чтение, представление прочитанного произведения. 

Составление списка авторов, которые писали о при-

роде (с помощью учителя) 
4 Устное народное 

творчество — малые 

фольклорные жанры 

(5 ч) 

Многообразие малых 

жанров устного народного 

творчества: потешка, за-

гадка, пословица, их 

назначение (веселить, по-

тешать, играть, поучать). 

Упражнение в чтении вслух (использовать слого-

вое плавное чтение с переходом на чтение словами 

без пропусков и перестановок букв и слогов), со-

блюдение норм произношения, расстановка ударе-

ний при выразительном чтении. Анализ потешек, 

считалок, загадок: поиск ключевых слов, помогаю-
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Особенности разных ма-

лых фольклорных жанров. 

Потешка — игровой 

народный фольклор. За-

гадки — средство воспи-

тания живости ума, сооб-

разительности. Послови-

цы — проявление народ-

ной мудрости, средство 

воспитания понимания 

жизненных правил 

щих охарактеризовать жанр произведения и назвать 

его (не менее шести произведений). Учебный диалог: 

объяснение смысла пословиц, соотнесение их 

с содержанием произведения. Разыгрывание в сов-

местной деятельности небольших диалогов с учётом 

поставленной цели (организация начала игры, весе- 
лить, потешать).Драматизация потешек. Игра 

«Вспомни и назови»: определение жанров прослу-

шанных и прочитанных произведений: потешка, 

загадка, сказка, рассказ, стихотворение 

5 Произведения 

о братьях наших 

меньших (10 ч) 

Животные — герои 

произведений. Цель 

и назначение произведе-

ний о взаимоотношениях 

человека и животных — 
воспитание добрых чувств 

и бережного отношения к 

животным. 
Виды текстов: художе-

ственный и науч-

но-познавательный, их 

сравнение. Характеристи-

ка героя: описание его 

внешности, поступки, 

речь, взаимоотношения 

с другими героями произ-

ведения. Авторское отно-

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 про-

заического и стихотворного текстов. Например, Е. А. 

Благинина «Котёнок», «В лесу смешная птица», 

«Жук, жук, где твой дом?», Э. Ю. Шим «Жук на ни-

точке»,  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, 
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шение к герою. Осознание 

нравственно-этических 

понятий: любовь и забота 

о животных 

осознание нравственно-этического содержания про-

изведения (любовь и забота о братьях наших мень-

ших, бережное отношение к природе).Работа с тек-

стом: нахождение в тексте слов, характеризующих 

героя (внешность, поступки) в произведениях разных 

авторов (трёх-четырёх по выбору). Например,  Н. И. 
Сладков «Лисица и Ёж», М. М. Пришвин «Ёж», Ю. 
Н. Могутин «Убежал», Б. В. Заходер «Ёжик», Е. И. 
Чарушин «Томка», «Томка и корова», «Томкины 

сны».Упражнение на восстановление последова-

тельности событий в произведении: чтение по ча-

стям, придумывание заголовка к каждой части, со-

ставление плана (под руководством учите-

ля).Пересказ (устно) содержания произведения с 

соблюдением последовательности событий с опорой 

на ключевые слова. Работа с текстом произведения: 

характеристика героев. Задание на сравнение худо-

жественного и научно-познавательного текстов: 

сходство и различия, цель создания, формулировка 

вопросов к фактическому содержанию текста. 

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

«Голубые лягушки», М. С. Пляцковский «Цап Ца-

рапыч», Г. В. Сапгир «Кошка», загадки о животных.  
Обращение к справочной литературе для расши-

рения своих знаний и получения дополнительной 

информации о животных. Составление высказывания 

(не менее 3 предложений) о своём отношении к жи-

вотным, природе, сочинение рассказа о любимом 



 

питомце (собаке, кошке) с использованием рисунков. 

Работа в парах: сравнение предложенных произве-

дений по автору, теме, главной мысли, заполнение 

таблицы. Проверка своей работы и оценка своей 

деятельности (по предложенным критериям). 
Фамилия 

автора 
Заго-

ловок 
Жанр Тема Герои 

     
Интерпретация произведения в творческой дея-

тельности:  инсценирование отдельных эпизодов, 

отрывков из произведений о животных. Составление 

выставки книг по изучаемой теме 
6 Произведения о 

маме (5 ч) 
Восприятие и самосто-

ятельное чтение разно-

жанровых произведений о 

маме (на примере до-

ступных 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 нравствен-

но-этических понятий: 

чувство любви как привя-

занность одного человека 

Беседа по выявлению понимания прослушанно-

го/прочитанного произведения, ответы на вопросы о 

впечатлении от произведения, понимание идеи про-

изведения: 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. Есе-

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

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

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

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

ясном небе!», И. С. Соколова-Микитова «Радуга», С. 
Я. Маршака «Радуга» (по выбору не менее одного 

автора). Работа с текстом произведения: поиск и 

анализ ключевых слов, определяющих главную 

мысль произведения, объяснение заголовка, поиск 
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к другому (матери к ре-

бёнку, детей к матери, 

близким), проявление 

любви и заботы о родных 

людях 

значения незнакомого слова с использованием сло-

варя. Учебный диалог: обсуждение значения выра-

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

родная», осознание нравственно-этических понятий, 

обогащение духовно-нравственного опыта учащих-

ся: заботливое отношение к родным в семье, внима-

ние и любовь к ним. Выразительное чтение стихо-

творений с выделением ключевых слов, с соблюде-

нием норм произношения. Рассказ по предложен-

ному плану о своём родном крае, городе, селе, о 

своих чувствах к месту. Задания на проверку знания 

названия страны, в которой мы живём, её 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 учётом рекомендо-

ванного списка, представление (рассказ) о прочи-

танном произведении по предложенному алгоритму 
7 Фольклорные и 

авторские произве-

дения о чудесах и 

фантазии (6 ч) 

Способность автора 

произведения замечать 

чудесное в каждом жиз-

ненном проявлении, не-

обычное в обыкновенных 

Упражнение в чтении стихотворных произведений 

о чудесах и превращении, словесной игре и фантазии 

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

ковский «Путаница», И. П. Токмакова «Мы играли в 

хохотушки», И. М. Пивоварова «Кулина-
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явлениях окружающего 

мира. Сочетание в произ-

ведении реалистических 

событий с необычными, 

сказочными, фантастиче-

скими 

ки-пулинаки», «Я палочкой волшебной…», В. В. 
Лунин «Я видела чудо», Р. С. Сеф «Чудо», Б. В. 
Заходер «Моя вообразилия», Ю. П. Мориц «Сто 

фантазий», Ю. Тувим «Чудеса», английские народ-

ные песни и небылицы в переводе К. И. Чуковского 

и С. Я. Маршака. Работа с текстом произведения: 

выделение ключевых слов, которые определяют не-

обычность, сказочность событий произведения, 

нахождение созвучных слов (рифм), наблюдение за 

ритмом стихотворного текста, составление интона-

ционного рисунка с опорой на знаки препинания, 

объяснение значения слова с использованием сло-

варя. Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», 

передача своих впечатлений от прочитанного про-

изведения 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 вообра-

жения: узнай зрительные образы, представленные в 

воображаемой ситуации (например, задание «Кто 

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

проплывающих облаках?»). Дифференцированная 

работа: определение фрагмента для устного словес-

ного рисования, выделение слов, словосочетаний, 

отражающих содержание этого фрагмента 



 

8 Библиографиче-

ская культура (работа 

с детской книгой) (1 

ч) 

Представление о том, 

что книга — источник 

необходимых знаний. Об-

ложка, оглавление, иллю-

страции — элементы 

ориентировки в книге. 

Умение использовать те-

матический каталог при 

выборе книг в библиотеке 

Экскурсия в библиотеку, нахождение книги по 

определённой теме. Участие в беседе: обсуждение 

важности чтения для развития и обучения, исполь-

зование изученных понятий в диалоге. Группировка 

книг по изученным разделам и темам. Поиск необ-

ходимой информации в словарях и справочниках об 

авторах изученных произведений. Рассказ о своих 

любимых книгах по предложенному алгоритму. Ре-

комендации по летнему чтению, оформление днев-

ника читателя 
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2 КЛАСС (136 ЧАСОВ)  
Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 34 недель (4 ч в не-

делю). 
№ Тема, раздел 

курса 
Программное 
содержание 

Программное содержание Электронные 

ресурсы 
1 О нашей Родине 

(6 ч) 
Круг чтения: произведения о 

Родине (на примере стихотво-

рений  
И. С. Никитина, 
 Ф. П. Савинова, 
 А. А. Прокофьева, 
 Н. М. Рубцова). 
Патриотическое звучание 

произведений о родном крае и 

природе. Отражение в произ-

ведениях нравствен-

но-этических понятий: любовь 

Учебный диалог: определение учеб-

ной задачи изучения произведений 

данного раздела. Слушание стихотвор-

ных произведений, оценка своей эмо-

циональной реакции на прослушанное 

произведение, определение темы (не 

менее трёх стихотворений). Например, 

стихотворения И. С. Никитина «Русь», 

Ф. П. Савинова «Родина», А. А. Про-

кофьева «Родина», Н. М. Рубцова 

«Россия. Русь — куда я ни взгляну…», З. 
Н. Александровой «Родина».Участие в 
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к Родине, родному краю, Оте-

честву. Анализ заголовка, со-

отнесение его с главной мыс-

лью и идеей произведения. 

Иллюстрация к произведению 

как отражение эмоционального 

отклика на произведение. 
Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве 

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

учебном диалоге: выделение и обсуж-

дение главной мысли произведения — 
любовь к Родине неотделима от любви к 

родной земле и её природе. Работа с 

текстом произведения: читать отдель-

ные строфы, задание на поисковое чте-

ние: ответы на вопросы. Например: в 

чём раскрывается истинная красота 

родной земли? Беседа на тему «Родина 

бывает разная, но у всех она одна… (З. 
Н. Александрова)», составление своего 

высказывания по содержанию произве-

дения (не менее 5 предложений).Чтение 

вслух прозаических произведений по 

изучаемой теме. Например, С. Т. Ро-

мановский «Русь», К. Г. Паустовский 

«Мещёрская сторона» (отрывки) и др. 

Распознавание прозаического и стихо-

творного произведений, сравнение про-

изведений разных авторов на одну тему, 

заполнение таблицы, проверка резуль-

татов своей работы. 
Ав-

тор  
Заго-

ловок  
Жа

нр  
Те

ма 
    

Задания на поисковое выборочное 

чтение: например, объяснение понятий 

«Родина», «Русь», «Отечество» с под-



 

тверждением 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 рас-

сказа по репродукциям картин худож-

ников (И. И. Левитан, И. И. Шишкин, 

В. Д. Поленов и др.).Представление 

выставки книг, прочитанных летом, 

рассказ «Любимая книга» 
2 Фольклор (уст-

ное народное 

творчество) (16 ч) 

Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, 

небылицы, загадки). Шуточные 

фольклорные произведения — 
скороговорки, небылицы. Осо-

бенности скороговорок, их роль 

в речи. 
Игра со словом, «перевёр-

тыш событий» как основа по-

строения небылиц. Ритм и счёт 

— основные средства вырази-

тельности и построения счи-

талки. Народные песни, их 

особенности. Загадка как жанр 

фольклора, тематические 

группы загадок. Сказка — вы-

Работа со схемой «Малые жанры 

фольклора»: заполнение, подбор при-

меров (на материале изученного в 1 

классе). 
Малые жанры фольклора 

 ↓      ↓       ↓      ↓      ↓ 
     

Участие в учебном диалоге: обсуж-

дение значения пословицы, пословица 

как главная мысль произведения. 

Упражнение в чтении вслух целыми 

словами малых жанров фольклора: по-

тешек, считалок, скороговорок, небы-

лиц, загадок (по выбору). Групповая 

работа: чтение скороговорок с увели-

чением темпа, проведение конкурса 

«Лучший чтец скороговорок». Работа с 
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ражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклор-

ных сказок. Особенности ска-

зок разного вида (о животных, 

бытовые, волшебные). Осо-

бенности сказок о животных: 

сказки народов России. Быто-

вая сказка: герои, место дей-

ствия, особенности построения 

и языка. Диалог в сказке. По-

нятие о волшебной сказке (об-

щее представление): наличие 

присказки, постоянные эпите-

ты, волшебные герои Фольк-

лорные произведения народов 

России: отражение 
в сказках народного быта и 

культуры 

текстом: анализ юмористических собы-

тий в небылицах, нахождение созвучных 

(рифмованных) слов. Упражнение в 

чтении народных песен с учётом их 

назначения (колыбельные — спокойно, 

медленно, чтобы убаюкать, хороводные 

— весело, радостно для передачи со-

стояний разных явлений природы), вы-

деление ключевых слов. Чтение загадок 

и объединение их по темам. Упражнение 

на распознавание отдельных малых 

жанров фольклора (потешка, пословица, 

загадка, считалка, небылица). Сочине-

ние по аналогии небылиц, загадок, счи-

талок. Чтение молча (про себя) не-

больших по объёму сказок о животных: 
«Петушок и бобовое зёрнышко», «Жу-

равль и цапля», «Лиса и журавль», «За-

ячья избушка», «Зимовье зверей», «Ли-

сичка-сестричка и серый волк» (1—2 
произведения по выбору). Контроль 

восприятия произведения, прочитанного 

молча (про себя): ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста. 

Сравнение сказок о животных народов 

России: тема, основная идея, герои. 

Слушание сказок, различение бытовой и 

волшебной сказок, характеристика осо-



 

бенностей каждой (на примере сказок: 

«Каша из топора», «У страха глаза ве-

лики», «Снегурочка», «Сестрица Алё-

нушка и братец Иванушка», «Не плюй в 

колодец — пригодится воды напиться», 

«Гуси-лебеди» (по выбору). Анализ 

структуры сказки: выделение присказки, 

нахождение завязки. Сравнение героев 

бытовых и волшебных сказок, нахож-

дение и выразительное чтение диалогов. 

Работа с текстом сказок: определение 

последовательности событий, выделе-

ние опорных слов, составление плана 

произведения (номинативный). Пере-

сказ (устно) текста произведения по-

дробно (с учётом всех сюжетных ли-

ний). Задание на поисковое выборочное 

чтение: нахождение в тексте сказки 

национальных особенностей (например, 

имя героя, название жилища, предметов 

одежды и т. д.). Например, «Хитрая ли-

са» (корякская народная сказка), «Три 

сестры» (татарская народная сказка), 

«Мышь и воробей» (удмуртская народ-

ная сказка), «Айога» (нанайская народ-

ная сказка), «Четыре ленивца» (мор-

довская народная сказка). Учебный 

диалог: обсуждение нравствен-



 

но-этических понятий (о труде, дружбе, 

добре, семье) в фольклорных произве-

дениях. Дифференцированная работа в 

группах: составление сценария народ-

ной сказки, определение фрагмента для 

чтения по ролям, освоение ролей для 

инсценирования, разучивание текста, 

представление отдельных эпизодов 

(драматизация) или всей сказки 
3 Звуки и краски 

родной природы 

в разные времена 

года (осень) (9 ч) 

Тема природы в разные 

времена года (осень) в произ-

ведениях литературы. 
Формирование эстетическо-

го восприятия явлений приро-

ды (звуки, краски осени). Ис-

пользование средств вырази-

тельности при описании при-

роды: сравнение и эпитет. 

Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика (об осени). 

Иллюстрация к произведению 

как отражение эмоционального 

отклика на произведение. От-

ражение темы «Осенняя при-

рода» в картинах художников 

(пейзаж): 
 И. И. Левитана,  
В. Д. Поленова,  

Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов «О чём ты узна-

ешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Слушание стихотворных произведений: 

А. С. Пушкин «Уж небо осенью дыша-

ло…», Ф. И. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…», А. Н. Плещеев 

«Осень», К. Д. Бальмонт «Осень», В. Я. 
Брюсов «Сухие листья, сухие листья…», 

А. К. Толстой «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад…», Е. Ф. Трутнева 

«Осень», В. Ю. Голяховский «Листо-

пад», И. П. Токмакова «Опустел скво-

речник» (по выбору не менее пяти ав-

торов), выражение своего отношения к 

пейзажной лирике. Обсуждение про-

слушанного произведения: ответ на во-

прос «Какое настроение вызывает про-
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А. И. Куинджи,  
И. И. Шишкина и др. и му-

зыкальных произведениях 

композиторов 

изведение? Почему? С чем сравнивает 
поэт осенний лес?». Работа с текстом 

произведения: упражнение в нахожде-

нии сравнений и эпитетов, выделение в 

тексте слов, использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, объ-

яснение образных слов и выражений, 

поиск значения слова по словарю. Вы-

разительное чтение с интонационным 

выделением знаков препинания, с со-

блюдением орфоэпических и пунктуа-

ционных норм. Чтение молча (про себя) 

небольших по объёму прозаических 

произведений об осени, доступных для 

восприятия младшими школьниками. 

Например, С. Т. Аксаков «Осень, глу-

бокая осень!», Н. И. Сладков «Сен-

тябрь», «Осень на пороге», М. М. 
Пришвин «Утро», Г. А. Скребицкий 

«Четыре художника. Осень».Контроль 

восприятия произведения, прочитанного 

молча (про себя): определение формы 

(прозаическое или стихотворное), от-

веты на вопросы по фактическому со-

держанию текста. Упражнение на срав-

нение произведений писателей на одну 

тему, определение понравившегося, 



 

объяснение своего выбора. 
Дифференцированное задание: вы-

борочный 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 самостоя-

тельного чтения с учётом рекоменда-

тельного списка произведений об осени 
     
4 О детях 

и дружбе (13 ч) 
Тема дружбы в художе-

ственном произведении (рас-

ширение круга чтения: произ-

ведения 
 С. А. Баруздина,  
Н. Н. Носова, 
 В. А. Осеевой,  
А. Гайдара,  
В. В. Лунина и др.). Отра-

жение в произведениях нрав-

ственно- этических понятий: 

Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чём ты узна-

ешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Чтение целыми словами без пропусков и 

перестановок, посте- пенно переходя от 

чтения вслух к чтению про себя произ-

ведений о детях: А. Л. Барто «Катя», Ю. 
И. Ермолаев «Два пирожных», С. А. 
Баруздин «Как Алёшке учиться надое-

ло», Е. А. Пермяк «Смородинка», «Две 
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дружба, терпение, уважение, 
помощь друг другу. Главная 

мысль произведения. Герой 

произведения (введение поня-

тия «главный герой»), его ха-

рактеристика (портрет), оценка 

поступков 

пословицы», Н. Н. Носов «Заплатка», 

«На горке», В. В. Лунин «Я и Вовка», В. 
А. Осеева «Синие листья», «Волшебное 

слово», «Просто старушка», А. Гайдар 

«Совесть», М. С. Пляцковский 

«Настоящий друг» (по выбору, не менее 

четырёх произведений). Учебный диа-

лог: определение темы и главной мысли 

произведения, соотнесение главной 

мысли с пословицей, подбор пословиц к 

тексту. Работа с текстом произведения 

(изучающее и поисковое выборочное 

чтение): ответы на вопросы, характери-

стика героя, установление взаимосвязи 

между характером героя и его поступ-

ками, нахождение описания героя, 

оценка его поступков (с опорой на 

текст). Упражнение на сравнение героев 

одного произведения по предложенному 

алгоритму. Обсуждение авторской по-

зиции, выражение своего отношения к 

героям с подтверждением примерами из 

текста. Работа в парах: определение 

последовательности событий в произ-

ведении, составление вопросного плана 

текста с выделением эпизодов, обсуж-

дение результатов деятельности. По-

дробный пересказ (устно) содержания 



 

произведения. Упражнение в умении 

формулировать вопрос по фактическому 

содержанию прочитанного произведе-

ния. Работа в группах: сравнение пред-

ложенных текстов художественных 

произведений (распознавание жанров), 

заполнение таблицы, проверка своего 

результата. 
Автор Заголовок Жанр Тема 

    
Дифференцированная работа: пере-

сказ (устно) текста произведения от 

третьего лица. Проверочная работа: де-

монстрация начитанности и сформиро-

ванности специальных читательских 

умений: соотнесение фамилий авторов с 

заголовками произведений, определение 

тем указанных произведений, различе-

ние жанров произведения, нахождение 

ошибки в предложен ной последова-

тельности событий одного из произве-

дений, приведение примеров пословиц 

на определённую тему и другие задания. 

Проверка своей работы по предложен-

ному образцу. Составление выставки 

книг писателей на тему о детях, о 

дружбе. Рассказ о главном герое про-

читанного произведения по предло-



 

женному алгоритму 
5 Мир сказок (13 ч) Расширение представлений о 

фольклорной (народной) и ли-

тературной (авторской) сказке: 

«бродячие» сюжеты. Опреде-

ление фольклорной основы 

авторских сказок. Характери-

стика авторской сказки: герои, 

особенности построения и 

языка. Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов. Тема 

дружбы в произведениях зару-

бежных авторов. Составление 

плана произведения: части 

текста, их главные темы. Ил-

люстрации, их значение в рас-

крытии содержания произве-

дения 

Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чём ты узна-

ешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Упражнение в чтении целыми словами 

без пропусков и перестановок с посте-

пенным переходом от чтения вслух к 

чтению про себя фольклорных и лите-

ратурных 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 про-

изведение братьев Гримм «Маленькие 

человечки», русская народная сказка 

«Снегурочка» и произведение В. И. 
Даля «Девочка Снегурочка» (по выбору, 

не менее четырёх произведений). Зада-

ние на сравнение фольклорной и лите-

ратурной (авторской) сказки: нахожде-

ние признаков народной сказки, ис-

пользуемых в авторском произведении 

сказочного жанра. Учебный диалог: 

обсуждение ответов на вопросы учеб-

ника, приведение примеров из текста, 

установление сходств тем, героев, сю-

жетов, осознание понятия «бродячий 
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сюжет» (без предъявления терми-

на).Выполнение заданий при работе с 

текстом (изучающее и поисковое выбо-

рочное чтение): определение главной 

мысли сказки, соотнесение её с посло-

вицей, характеристика героя, установ-

ление взаимосвязи между характером 

героя и его поступками, описание ха-

рактера героя, нахождение портрета 

героя. Работа с текстом произведения: 

определение последовательности со-

бытий 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 фактиче-

скому содержанию прочитанного про-

изведения. Пересказ (устно) содержания 

сказки выборочно. Упражнение на 

узнавание по иллюстрациям названия 

сказок. Работа в группах: выбор сказки, 

определение эпизода, распределение 

ролей, инсценирование отдельных ча-

стей произведения. Работа с книгами по 



 

теме «Сказки»: выбирать, называть, 

представлять книги с народными и ав-

торскими сказками. Чтение книг с ав-

торскими сказками: работа с предисло-

вием, аннотацией, оглавлением, состав-

ление выставки книг по изучаемой теме. 

Работа со схемой: распознавание сказок 

(фольклорные и авторские), приведение 

примеров. 
Cказки 

                            ↓                                                         

↓ 
Фольклорные 

(народные) 
Литературные 

(авторские) 
                ↓                 ↓             

↓ 
Вол-

шебные 
Бы-

товые 
О жи-

вотных 
Поиск информации: получение до-

полнительной информации об авторах 

литературных сказок, представление 

своего сообщения в классе 
6 Звуки и краски 

родной природы 

в разные времена 

года (зима) (13 ч) 

Тема природы в разные 

времена года (зима) в произве-

дениях литературы. Формиро-

вание эстетического восприя-

тия явлений природы (звуки, 

краски зимы). Использование 

Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чём ты узна-

ешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Слушание стихотворных произведений 

о зимней природе: А. С. Пушкин «Вот 
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средств выразительности при 

описании природы: сравнение 

и эпитет. Настроение, которое 

создаёт пейзажная лирика 

(о зиме). Иллюстрация к про-

изведению 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 музы-

кальных произведениях ком-

позиторов 

север, тучи нагоняя…», «Зима!.. Кре-

стьянин, торжествуя…», С. А. Есенин 

«Поёт зима — аукает…», Ф. И. Тютчев 

«Чародейкою Зимою…», И. З. Суриков 

«Первый снег», И. А. Бунин «Зимним 

холодом пахнуло…», А. А. Прокофьев 

«Как на горке, на горе…», З. Н. Алек-

сандрова «Снежок», (по выбору 2—3 
произведения), обсуждение эмоцио-

нального состояния при восприятии 

описанных картин природы. Чтение 

молча (про себя) небольших по объёму 

прозаических произведений о зиме, до-

ступных для восприятия младшими 

школьниками. Например, С. А. Иванов 

«Каким бывает снег», И. С. Соко-

лов-Микитов «Зима в лесу», «Узоры на 

снегу», М. М. Пришвин «Деревья в 

лесу». Контроль восприятия произве-

дения, прочитанного молча (про себя): 

ответы на вопросы по фактическому 

содержанию текста. Работа с текстом 

произведения: сравнение описаний 

зимней природы в стихотворных и по-

вествовательных текстах, объяснение 

образных слов и выражений, работа со 

словарём: поиск значения незнакомых 

слов, нахождение в тексте сравнений и 



 

эпитетов, приведение примеров ис-

пользования слов в прямом и перенос-

ном значении, определение особенно-

стей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). Чтение наизусть с интонаци-

онным выделением знаков препинания, 

с соблюдением орфоэпических и пунк-

туационных норм стихотворения о 

зимней природе (1—2 по выбо-

ру).Чтение произведений новогодней 

тематики (например, С. В. Михалков 

«Новогодняя быль», «Событие», А. 

Гайдар «Чук и Гек» (отрывок), С. Я. 
Маршак «Декабрь», Е. А. Пермяк 

«Волшебные краски»), сравнение про-

изведений писателей на одну тему, вы-

бор понравившегося, объяснение своего 

выбора. Рассматривание репродукций 

картин художников (И. И. Шишкин, А. 
М. Васнецов, И. Грабарь и др.), со-

ставление рассказа-описания на тему 

«Какие картины зимней природы мне 

нравятся?». Работа в группе: распреде-

ление обязанностей, выбор произведе-

ний для инсценирования и рассказыва-

ния наизусть, проведение новогоднего 

праздника в классе 
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меньших (19 ч) 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 художе-

ственном и науч-

но-познавательном тексте. 

Приёмы раскрытия автором 

отношений людей и животных. 

Нравственно-этические поня-

тия: отношение человека к 

животным (любовь и забота). 
Особенности басни как 

жанра литературы, прозаиче-

ские и стихотворные басни (на 

разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чём ты узна-

ешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Слушание художественных произведе-

ний о животных и оценка своего эмо-

ционального состояния при восприятии 

произведения. Например, русская 

народная песня «Коровушка», стихо-

творения Н. М. Рубцова «Про зайца», 

Саши Чёрного «Жеребёнок», Р. С. Сефа 

«Птенцы», В. Д. Берестова «Кошкин 

щенок», «С фотоаппаратом», «Проща-

ние с другом», С. В. Михалкова «Мой 

щенок», А. Л. Барто «Думают ли зве-

ри?», «Он был совсем один», И. М. 
Пивоваровой «Жила-была собака» и др. 

Учебный диалог: обсуждение прослу-

шанного произведения, ответ на вопрос: 

«Какова главная мысль произведения? 

Как автор описывает отношения людей 

и животных?», осознание идеи произ-

ведения о животных: забота о животных 

требует ответственности, человек дол-

жен с заботой относиться к природе. 

Упражнение в чтении целыми словами 

без пропусков и перестановок, с посте-

пенным переходом от чтения вслух к 

чтению про себя произведений о жи-



 

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 

вотных: русская народная сказка «Белые 

пёрышки», К. Д. Ушинский «Васька», 

«Лиса Патрикеевна», В. В. Бианки 

«Ёж-спаситель», «Хитрый лис и умная 

уточка», Е. И. Чарушин «Страшный 

рассказ», В. В. Вересаев «Братишка», В. 
А. Осеева «Почему», В. В. Чаплина 

«Нюрка», М. М. Пришвин «Журка», 

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

«Храбрый утёнок», С. В. Образцов 

«Дружок», Г. Я. Снегирёв «Отважный 

пингвинёнок» (по выбору, не менее пяти 

авторов). Работа с текстом произведе-

ния: определение темы и главной мысли 

произведения, ответы на вопросы, ис-

пользование поискового выборочного 

вида чтения, нахождение портрета ге-

роя, средств изображения героев и вы-

ражения их чувств, объяснение отно-

шения автора к героям, поступкам. За-

дание на сравнение описания ге-

роя-животного в художественном и 

научно-познавательном тексте: сходство 

и различия, определение цели сообще-

ния. Работа в парах: зададим друг другу 

вопросы по прослушанному (прочи-

танному) тексту. 
Работа с текстом произведения: 



 

определение последовательности со-

бытий 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: прозаи-

ческая или стихотворная. Учебный 

диалог: 
обсуждение героев, сюжета басни, 

нахождение морали (поучения). 
Задания на распознавание отдельных 

жанров художественной литературы 

(рассказы, басни, стихотворения, лите-

ратурные сказки), сравнение произве-

дений писателей на одну тему: 
называть понравившееся, объяснять 

свой выбор (составление высказывания 

из не менее 4 предложений). 
Работа в группе: разыгрывание не-

больших диалогов с выражением 

настроения героев. 
Создание небольших историй с ге-

роями прочитанных произведений (во-

ображаемая ситуация). 
Проверочная работа: демонстрация 



 

начитанности и сформированности 

специальных читательских умений: 

выполнение проверочных заданий, 

проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 
Составление выставки книг писате-

лей на тему о животных, рассказ о своей 

любимой книге по предложенному ал-

горитму. 
Творческая работа: составление 

сказки или рассказа с героем животным 

по аналогии. Например, сказочная ис-

тория о лисе, ёжике. 
Поиск в справочной литературе до-

полнительной информации о художни-

ках-иллюстраторах: В. И. Чарушине, В. 
В. Бианки. 

Дифференцированная работа в груп-

пе: выполнение коллективного проекта 

«Книжка-самоделка „Животные — ге-

рои произведений“», представление его 

в классе 
8 Звуки и краски 

родной природы 

в разные времена 

года (весна, лето) 

(19 ч) 

Тема природы в разные 

времена года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 

Формирование эстетического 

восприятия явлений природы 

(звуки, краски весны, лета). 

Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чём ты узна-

ешь?», «Чему ты будешь учить-

ся?».Слушание стихотворных произве-

дений: А. С. Пушкин «Гони- мы веш-
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Использование средств выра-

зительности при описании 

природы: сравнение и эпитет. 

Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика (о весне и 

лете). Иллюстрация к произве-

дению как отражение эмоцио-

нального отклика на произве-

дение. Отражение тем «Весен-

няя природа», «Летняя приро-

да» в картинах художников 

(пейзаж):  
И. И. Левитана, 
В. Д. Поленова, А. И. Ку-

инджи, И. И. Шишкина и му-

зыкальных произведениях 

композиторов 

ними 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 «Ап-

рель» (по выбору 2—3 произведения), 

выражение своего отношения к пей-

зажной лирике. Обсуждение прослу-

шанного произведения: ответ на вопрос 

«Какое настроение вызывает произве-

дение? Почему? Каковы звуки весеннего 

леса?».Работа с текстом произведения: 

различение прозаического и стихо-

творного произведений, упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, вы-

деление в тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом сти-

хотворения, нахождение образных слов 

и выражений, работа со словарём. Вы-

разительное чтение с интонационным 

выделением знаков препинания, с со-

блюдением орфоэпических и пунктуа-

ционных норм. Чтение молча (про себя) 

небольших по объёму прозаических 

произведений о весне, доступных для 

восприятия младшими школьниками. 



 

Например, А. П. Чехов «Весной», Г. А. 
Скребицкий «Четыре художника. Вес-

на», Н. И. Сладков «Апрельские шут-

ки», И. С. Соколов-Микитов «Весна», 

контроль восприятия произведения, 

прочитанного молча (про себя): ответы 

на вопросы по фактическому содержа-

нию текста. Дифференцированное за-

дание: выборочный пересказ (устно) 

отдельного эпизода. Сравнение произ-

ведений писателей на одну тему, опре-

деление понравившегося, объяснение 

своего выбора. Чтение наизусть стихо-

творения о весенней (летней) природе 

(1—2 по выбору). Рассматривание ре-

продукций картин художников А. И. 
Куинджи, И. И. Левитана и др., состав-

ление устного рассказа- описания по 

репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта. Выбор книги 

для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка произведе-

ний о весенней природе 
9 О наших близ-

ких, о семье (14 ч) 
Тема семьи, детства, взаи-

моотношений взрослых и детей 

в творчестве писателей и 

фольклорных произведениях. 

Отражение нравственных се-

Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чём ты узна-

ешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Чтение целыми словами без пропусков и 

Учи.ру 



 

мейных ценностей в произве-

дениях о семье: любовь и со-

переживание, уважение и вни-

мание к старшему поколению, 

радость общения и защищён-

ность в семье. Международный 

женский день, День Победы — 
тема художественных произ-

ведений 

перестановок, постепенно переходя от 

чтения вслух к чтению про себя произ-

ведений 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 «За-

жигают фонари», Л. Ф. Воронкова 

«Катин подарок», Ю. И. Коринец 

«Март» (по выбору). Работа с текстом 

произведения: определение темы и 

главной мысли произведения, соотне-

сение главной мысли с пословицей, от-

веты на вопросы, используя изучающее 

и поисковое выборочное чтение. Ха-

рактеристика героя: установление вза-

имосвязи 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 колы-

бельных песен и авторских произведе-

ний, их сравнение. Например, М. Ю. 
Лермонтов «Спи, младенец мой пре-

красный…», 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 дея-

тельности. Подробный пересказ (устно) 

содержания произведения. Упражнение 

в умении формулировать вопрос по 

фактическому содержанию прочитан-

ного произведения. Работа с таблицей: 

сравнение текстов художественных 

произведений (распознавание жанров) и 

заполнение таблицы. 
Ав-

тор 
Заго-

ловок 
Жа

нр 
Те

ма 
    

Слушание и чтение произведений о 

Великой Отечественной войне: С. В. 
Михалков «Быль для детей», С. А. Ба-

руздин «Салют», С. А. Васильев «Белая 

берёза», Л. А. Кассиль «Сестра», Б. А. 
Лавренёв «Большое сердце», обсужде-

ние авторской позиции, выражение 

своего отношения к героям с подтвер-

ждением примерами из текста. 
Составление выставки книг писате-

лей на тему о детях, о дружбе, рассказ о 

героях прочитанных произведений по 

предложенному алгоритму. Работа в 



 

группах: составление сценария празд-

ников «8 Марта», «9 Мая»: чтение 

наизусть произведений, исполнение 

песен, слушание музыки, посвящённой 

праздникам. Дифференцированная ра-

бота: подготовка сообщения о своих 

родных — участниках Великой Отече-

ственной войны 
10 Зарубежная ли-

тература (12 ч) 
Литературная (авторская) 

сказка: зарубежные писате-

ли-сказочники (Ш. Перро, 

братья Гримм, Х.-К. Андер-

сен).Характеристика авторской 

сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство 

тем и сюжетов сказок разных 

народов. Тема дружбы в про-

изведениях зарубежных авто-

ров. Составление плана худо-

жественного произведения: 

части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания 
произведения 

Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чём ты узна-

ешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Упражнение в чтении произведений 

зарубежных писателей: братья Гримм 

«Бременские музыканты», Ш. Перро 

«Кот в сапогах», Дж. Харрис «Братец 

Лис и Братец Кролик», Э. Распэ «Не-

обыкновенный олень», Х.-К. Андерсен 

«Пятеро из одного стручка», «Огниво» 

(не менее двух произведений по выбо-

ру). Характеристика героя: установле-

ние взаимосвязи между характером ге-

роя и его поступками, описание харак-

тера героя, нахождение портрета героя. 

Работа с текстом произведения: опре-

деление последовательности событий в 

произведении, конструирование (моде-

лирование) плана произведения: деле-
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ние текста на смысловые части, опре-

деление эпизодов, выделение опорных 

слов для каждой части плана, озаглав-

ливание части (формулировать вопрос 

или назывное предложение по каждой 

части текста). Упражнение на форму-

лирование вопросов по фактическому 

содержанию прочитанного произведе-

ния. Пересказ (устно) содержания сказ-

ки выборочно. Упражнение на узнава-

ние по иллюстрациям названия сказок. 

Работа в группах: выбор сказки, опре-

деление эпизода, распределение ролей, 

инсценирование отдельных частей про-

изведения. Работа со схемой: обобщение 

информации о писателях-сказочниках, 

работа со схемой. 
Зарубежные писатели-сказочники 

     ↓                           ↓                       

↓                         ↓ 
    

Составление выставки книг на тему 

«Зарубежные писатели». Ролевая игра: 

выполнение роли экскурсовода по вы-

ставке книг писателей-сказочников 

(рассказывание о книгах изучаемой те-

матики) 



 

1
1 

Библиографи-

ческая культура 

(работа с детской 

книгой 

и справочной ли-

тературой) (2 ч) 

Книга как источник необ-

ходимых знаний. Элементы 

книги: содержание или оглав-

ление, аннотация, иллюстра-

ция. Выбор книг на основе ре-

комендательного списка, те-

матические картотеки библио-

теки. Книга учебная, художе-

ственная, справочная 

Экскурсия в библиотеку, ориенти-

ровка в пространстве школьной биб-

лиотеки, работа с тематическим ката-

логом. Беседа с библиотекарем на тему 

важности чтения для обучения и разви-

тия. Выбор книги с учётом рекоменда-

тельного списка, по тематическому ка-

талогу в библиотеке. Сравнение книг по 

теме, автору, заголовку, ориентировка в 

содержании книги/учебника по оглав-

лению, 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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3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

6

8
 



 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 34 недель (4ч в не-

делю). 
 

№ Тема, 

раздел 

курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения.  
Характеристика деятельности обучающихся 

Элект

ронны

е 

ресурс

ы 

1 О Ро-

дине и её 

истории (7 

ч) 

Любовь к Родине и её 

история — важные темы 

произведений литературы. 

Чувство любви к Родине, 

сопричастность к про-

шлому и настоящему своей 

страны и родного края — 
главные идеи, нравствен-

ные ценности, выражен-

ные в произведениях о 

Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаиче-

ских произведениях писа-

телей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков. Осознание нрав-

ственно-этических поня-

тий: любовь к родной сто-

роне, малой родине, гор-

дость за красоту и величие 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогно-

зирование содержания произведений в этом разделе, установ-

ление мотива изучения. Восприятие на слух поэтических и 

прозаических произведений, понимание их фактического со-

держания и ответы на вопросы по содержанию текста, осозна-

ние 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» (произве-

дение одного-двух авторов по выбору). Учебный диалог: об-

суждение 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, осо-

знание идеи текста, нахождение доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. Упражнение в выразительном чтении, 

соблюдение интонационного рисунка (пауз, темпа, ритма, ло-

гических ударений) в соответствии с особенностями текста для 

передачи эмоционального настроя произведения. Наблюдение 
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своей Отчизны. Роль и 

особенности заголовка 

произведения. Репродук-

ции картин как иллюстра-

ции к произведениям о 

Родине. Использование 

средств выразительности 

при чтении вслух: инто-

нация, темп, ритм, логи-

ческие ударения 

и рассматривание иллюстраций и репродукций картин, соот-

несение их сюжета с соответствующими фрагментами текста: 

озаглавливание. Обсуждение вопросов, например, «Какие слова 

из произведения подходят для описания картины?», «Какие 

слова могли бы стать названием картины?».Составление рас-

сказа-описания по иллюстрации или картине: пейзажи А. А. 
Рылова, И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова (по 

выбору).Чтение наизусть стихотворения о Родине: С. А. Ва-

сильев «Россия» (в сокращении), Т. В. Бокова «Родина», Н. М. 

Рубцов «Привет, Россия!» (отрывок), З. Н. Александрова «Ро-

дина» (по выбору).Составление выставки книг на тему Родины 

и её истории 
2 Фоль-

клор 

(устное 

народное 

творче-

ство) (16 

ч) 

Расширение знаний о 

малых жанрах фольклора 

(пословицы, потешки, 

считалки, небылицы, ско-

роговорки, загадки). Зна-

комство с видами загадок. 

Пословицы народов Рос-

сии (значение, характери-

стика, нравственная осно-

ва). Книги и словари, со-

зданные В. И. Далем. Ак-

тивный словарь: образные 

слова, пословицы и пого-

ворки, крылатые выраже-

ния в устной речи. Нрав-

ственные ценности в 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогно-

зирование содержания, установление мотива изучения. «Чте-

ние» информации, представленной в схематическом виде, 

объяснение значения слова «фольклор», обобщение представ-

лений о жанрах фольклора малой формы, работа со схемой 

«Назовите жанры. Приведите примеры». 
Фольклор 

  ↓          ↓       ↓         ↓         ↓          ↓ 
      

Выразительное чтение (потешки, считалки, небылицы, ско-

роговорки, пословицы, песни), используя интонацию, паузы, 

темп, ритм, логические ударения в соответствии с особенно-

стями текста для передачи эмоционального настроя произве-

дения. Беседа на тему: ценность произведений фольклора, их 

роль и значение в современной жизни. Учебный диалог: об-

суждение вопросов «Какие бывают загадки?», «Появляются ли 
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фольклорных произведе-

ниях народов России 
Фольклорная сказка как 

отражение общечеловече-

ских ценностей и нрав-

ственных правил. Виды 

сказок (о животных, бы-

товые, волшебные). Ху-

дожественные особенно-

сти сказок: построение 

(композиция), язык (лек-

сика). Характеристика ге-

роя, волшебные помощ-

ники, иллюстрация как 

отражение сюжета вол-

шебной сказки (например, 

картины В. М. Васнецова, 

загадки сейчас? Почему?», чтение загадок и их группировка по 

темам и видам. Работа в группе (совместная деятельность): 

сочинение загадок (по аналогии), проведение конкурса на 

лучшего знатока загадок. Задания на развитие речи: объяснение 

значения пословиц народов России, установление тем посло-

виц, сравнение пословиц на одну тему, упражнения на восста-

новление текста пословиц, соотнесение пословиц с текстом 

произведения (темой и главной мыслью), упражнения на обо-

гащение 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 определённой теме, составление высказывания о 

культурной значимости художественной литературы и фольк-

лора с включением в собственную речь пословиц, крылатых 

выражений и других средств выразительности. Дифференци-

рованное задание: подготовка сообщений о В. И. Дале, пред-

ставление его сказок, написанных для детей 



 

Иллюстрации  Ю. А. 

Васнецова, И. Я. Билиби-

на, В. М. Конашевич). 
Отражение в сказках 
народного быта 
и культуры. Составление 

плана сказки 
Расширение представ-

лений о народной песне. 

Чувства, которые рождают 
песни, темы песен. 
Описание картин 
природы как способ 
рассказать в песне 
о родной земле. 
Былина как народный 
песенный сказ о важном 

историческом 
событии. Фольклорные 

особенности 
жанра былин: язык 
(напевность исполне-

ния, выразительность), 

характеристика главного 

героя (где жил, чем зани-

мался, какими качествами 
обладал). Характери-

стика былин как 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной в 

схематическом виде, обобщение представлений о видах сказок, 

выполнение задания «Вспомните и назовите произведения». 
Сказки 

                         ↓                                                      

↓ 
Фольклорные Литературные 

              ↓                     ↓          ↓ 
Волшеб-

ные 
Быто-

вые 
О живот-

ных 
Чтение вслух и про себя (молча) фольклорных произведений 
(народных сказок), определение мотива и цели чтения, ответ 

на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая про-

изведение?», различение реальных и сказочных событий в 

народных произведениях, определение фольклорной основы 

литературной 
сказки. На примере сказок «Дочь-семилетка», «Самое доро-

гое» (сравнение со сказкой А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке»), «Про ленивую и радивую» (сравнение со сказкой В. Ф. 
Одоевского «Мороз Иванович»), «Сестрица Алёнушка и братец 

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

«Летучий корабль», «Морозко», «По щучьему веленью» (по 

выбору). 
Учебный диалог: осознание нравственно-этических норм: 

смелость, храбрость, доброта, трудолюбие, честность в 

народных и литературных (авторских) произведениях, нахож-

дение особенностей сказок, определение их вида (бытовая, о 

животных, волшебная). 



 

героического песенного 

сказа, их особенности (те-

ма, язык). 
Язык былин, устарев-

шие слова, их место 
в былине и представле-

ние в современной 
лексике. Репродукции 
картин как иллюстрации 

к эпизодам фольклорного 

произведения 

Наблюдение за особенностями построения волшебной 

сказки (зачин, троекратные повторы, концовка), выделение 
смысловых частей сказки в соответствии с сюжетом, опреде-

ление последовательности событий в произведении. 
Работа с текстом произведения: составление характеристики 

героя (описание внешнего вида, поступков, языка) с приведе-

нием примеров из текста, нахождение языковых особенностей 

народных произведений (лексика, сказочные выражения), со-

ставление номинативного плана текста, используя назывные 

предложения. Упражнение в составлении вопросов к произве-

дению. Пересказ (устно) содержания подробно. Работа с ил-

люстрациями и картинами: рассматривание репродукций кар-

тин И. Я. Билибина, В. М. Васнецова, нахождение соответ-

ствующего эпизода к картинам художников, составление уст-

ного рассказа-описания. Творческая работа: сочинение сказки 

по аналогии с прочитанными/прослушанными произведениями. 

Работа в группе: составление сценария сказки, распределение 

ролей, подготовка декораций и костюмов (масок), инсцениро-

вание. Дифференцированная работа: подготовка мини-проекта 

«По дорогам сказок»: выбрать книгу с народными сказками, 

прочитать понравившееся произведение и подготовить о нём 

рассказ: определить вид сказки, охарактеризовать героя, пере-

числить события, проиллюстрировать и пересказать один из 

эпизодов, объяснить, чему учит произведение, почему оно по-

нравилось? 
Обсуждение перед чтением истории создания народных пе-

сен, особенность жанра — напевность, настроение, которое 

создаёт произведение. 



 

Самостоятельная работа: чтение про себя (молча) народных 

песен, определение темы, формулирование главной мысли, 

поиск ключевых слов, составление интонационного рисунка. 
Сравнение произведений устного народные творчества 

(песни) и авторские произведения: тема, настроение, описание 

природы. Например, народная песня и авторские произведения 

И. З. Сурикова «Рябина», А. В. Кольцова «Русская песня». 
Выразительное чтение вслух с сохранением интонационного 

рисунка произведения. 
Сравнение произведений разных видов искусства (фолькло-

ра, литературы, живописи, музыки). Например, картины 
А. М. Васнецова «Северный край», И. И. Шишкина «Среди 

долины ровныя», поиск и прослушивание на контролируемых 

ресурсах сети Интернет русских народных и авторских песен на 

тему родной природы. 
Слушание былин из цикла об Илье Муромце. Например, 

отрывок из былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

контроль восприятия произведения: ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста. 
Учебный диалог: обсуждение главной мысли былин «Жить 

—Родине служить», подвиги былинных героев — служение и 

защита родной земли. 
Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины (ре-

альность и сказочность событий), ответы на вопросы, наблю-

дение за особенностями языка (напевность, сказ), нахождение 

устаревших слов (архаизмов), подбор к ним синонимов. 
Работа в парах (поисковое выборочное чтение): характери-

стика русского богатыря (реальность и сказочность героя), со-



 

ставление рассказа-описания (словесный портрет Ильи Му-

ромца). 
Рассматривание репродукций картин художников, поиск 

эпизода былины, который иллюстрирует картина. Например, 

картина В. М. Васнецова «Богатырский скок». Выразительное 

чтение отрывка из былины (темп, интонация песенного рас-

сказа). Проверочная работа по итогам изученного раздела: де-

монстрация начитанности и сформированности специальных 

читательских умений: соотнесение фамилий авторов с заго-

ловками произведений, определение тем указанных произве-

дений, различение жанров произведений, нахождение ошибки в 

предложенной последовательности событий одного из произ-

ведений, приведение примеров пословиц на определённую тему 

и другие задания. Проверка своей работы по предложенному 

образцу. Составление выставки книг на тему «Устное народное 

творчество народов России», написание краткого отзыва о са-

мостоятельно прочитанном произведении по заданному об-

разцу 
 

3 Творче-

ство А. С. 
Пушкина 

(10 ч) 

А. С. Пушкин — вели-

кий русский поэт. Лири-

ческие произведения А. С. 
Пушкина: средства худо-

жествен- ной выразитель-

ности (сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. Литератур-

ные сказки А. С. Пушкина 

в стихах: «Сказка о царе 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогно-

зирование 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…». 

Учи.ру 



 

Салтане, о сыне его слав-

ном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтанови-

че и о прекрасной царевне 

Лебеди» — нравственный 

смысл произведения, 

структура сказочного тек-

ста, особенности сюжета, 

приём повтора как основа 

изменения сюжета. Связь 

пушкинских сказок с 

фольклорными. Положи-

тельные и отрицательные 

герои, волшебные по-

мощники, язык авторской 

сказки. 
И. Я. Билибин — ил-

люстратор сказок А. С. 
Пушкина 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использован-

ных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выраже-

ний, поиск значения незнакомого слова в словаре. Вырази-

тельное чтение и чтение наизусть лирических произведений с 

интонационным выделением знаков препинания, с соблюде-

нием орфоэпических и пунктуационных норм. Слушание и 

чтение произведения А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтано-

виче и о прекрасной царевне Лебеди», удержание в памяти 

последовательности событий сказки, обсуждение сюжета. Ра-

бота с текстом произведения (изучающее и поисковое выбо-

рочное чтение): анализ сюжета, повтор как основа изменения 

сюжета, характеристика героев (положительные или отрица-

тельные, портрет), описание чудес в сказке. Творческое зада-

ние: составление словесных портретов главных героев с ис-

пользованием 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 Нехи-

тёр-Немудёр»): сюжеты, герои, чудеса и превращения. 
Автор  Заго-

ловок  
Глав-

ные герои  
Чудеса  Пре-

вращения 
     

Рассматривание репродукций картин И. Я. Билибина к 

сказке А. С. Пушкина, поиск эпизода сказки, который иллю-



 

стрирует картина. Дифференцированная работа: составление 

устного или письменного высказывания (не менее 8 предло-

жений) на тему «Моё любимое произведение А. С. Пушки-

на».Составление выставки на тему «Книги А. С. Пушкина», 

написание краткого отзыва о самостоятельно прочитанном 

произведении по заданному образцу 
 

4 Твор-

чество И. 
А. Кры-

лова (4 ч) 

Басня — произведе-

ние-поучение, которое 

помогает увидеть свои и 

чужие недостатки. Ино-

сказание в баснях.  И. А. 
Крылов — великий рус-

ский баснописец. Басни И. 
А. Крылова: назначение, 

темы и герои, особенности 

языка. Явная и скрытая 

мораль басен. Использо-

вание крылатых выраже-

ний в речи 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогно-

зирование содержания, установление мотива изучения и цели 

чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?». Слушание басен И. А. Крылова (не ме-

нее двух, например: «Мартышка и Очки», «Ворона и Лисица», 

«Слон и Моська», «Чиж и Голубь», «Лисица и Виноград», 

«Кукушка и Петух» (по выбору), подготовка ответа на вопрос 

«Какое качество высмеивает автор?». Обсуждение сюжета 

басни, осознание нравственно-этических понятий: лесть, по-

хвала, глупость. Работаем с текстом произведения: характери-

стика героя (положительный или отрицательный), поиск в тек-

сте 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 возник-

новения басен, чтение басен Эзопа (например, «Лисица и ви-

ноград», «Ворон и лисица»), работа с таблицей. 
Автор  Заго-

ловок  
Герои  Мораль  Форма 

записи 
     

Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с вы-

Учи.ру 



 

ражением настроения героев, инсценирование басен. Поиск 

справочной дополнительной информации о баснописцах, со-

ставление выставки их книг 
5 Кар-

тины 

природы 

в произве

дениях 

поэтов и 

писателей 

ХIХ века 

(9 ч) 

Лирические произведе-

ния как способ передачи 

чувств людей, автора. 

Картины природы в лири-

ческих произведениях по-

этов ХIХ века:  
Ф. И. Тютчева, 
 А. А. Фета,  
М. Ю. Лермонтова, 
 А. Н. Майкова,  
Н. А. Некрасова. Чув-

ства, вызываемые лириче-

скими произведениями. 

Средства выразительности 

в произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, анто-

нимы, сравнения. Звуко-

пись, её выразительное 

значение. Олицетворение 

как одно из средств выра-

зительности лирического 

произведения. Живопис-

ные полотна как иллю-

страция к лирическому 

произведению: пейзаж. 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогно-

зирование 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 опи-

санных картин природы, ответ на вопрос «Какое чувство со-

здаёт произведение? Почему?». На примере стихотворений Ф. 
И. Тютчева «Листья», «Весенняя гроза», «Есть в осени перво-

начальной…», «В небе тают облака», А. А. Фета «Осень», 

«Мама! Глянь-ка из окошка…», «Кот поёт, глаза прищуря…», 

И. С. Никитина «Встреча зимы», Н. А. Некрасова «Не ветер 

бушует над бором…», «Славная осень! Здоровый, ядрёный…», 

«Однажды в студёную зимнюю пору…», А. Н. Майкова 

«Осень», «Весна», И. С. Ники- тина «Утро», И. З. Сурикова 

«Детство» (не менее пяти авторов по выбору).Учебный диалог: 

обсуждение отличия лирического произведения от прозаиче-

ского. 
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использован-

ных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выраже-

ний, поиск значения незнакомого слова в словаре, поиск оли-

цетворения, характеристика звукописи, определение вида 

строф. Работа в парах: сравнение лирических произведений по 

теме, созданию настроения, подбор синонимов к заданным 

Учи.ру 



 

Сравнение средств созда-

ния пейзажа в тек-

сте-описании (эпитеты, 

сравнения, олицетворе-

ния), в изобрази- тельном 

искусстве (цвет, компози-

ция), в произведениях 

музыкального искусства 

(тон, темп, мелодия) 

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 ле-

су», «Дождь в дубовом лесу». Выразительное чтение вслух и 

наизусть с сохранением интонационного рисунка произведе-

ния. Дифференцированная работа: восстановление «деформи-

рованного» поэтического текста. Работа в группах: сопостав-

ление репродукций картин, лирических и музыкальных произ-

ведений по средствам выразительности. Например, картина И. 
И. Шишкина «На севере диком» и стихотворение М. Ю. 
Лермонтова «На севере диком стоит одиноко…». Творческое 

задание: воссоздание в воображении описанных в стихотворе-

нии картин. Составление выставки книг на тему «Картины 

природы в произведениях поэтов ХIХ века» 
6 Твор-

чество Л. 
Н. Тол-

стого (10 

ч) 

Жанровое многообразие 

произведений Л. Н. Тол-

стого: сказки, рассказы, 

басни, быль. Рассказ как 

повествование: связь со-

держания с реальным со-

бытием. Структурные ча-

сти произведения (компо-

зиция): начало, завязка 

действия, кульминация, 

развязка. Эпизод как часть 

рассказа. Различные виды 

плана. Сюжет рассказа: 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогно-

зирование 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 бы-

вает роса на траве», «Куда девается вода из моря?», быль 

«Прыжок», «Лев и собачка», сказка «Ореховая ветка», басня 

«Белка и волк» и др.(не менее трёх произведений по выбо-

ру).Обсуждение темы и главной мысли произведений, опреде-

ление признаков жанра (литературная сказка, рассказ, басня), 

характеристика героев с использованием текста. Анализ сюжета 

рассказа: определение последовательности событий, форму-

лирование вопросов по основным событиям сюжета, восста-

Учи.

ру 



 

основные события, глав-

ные герои, действующие 

лица, различение рассказ-

чика и автора произведе-

ния. Художественные 

особенности тек-

ста-описания, тек-

ста-рассуждения 

новление нарушенной последовательности событий, нахожде-

ние 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, рас-

суждение) с учётом специфики художественного, науч-

но-познавательного и учебного текстов. Работа в парах: срав-

нение рассказов (художественный и научно-познавательный), 

тема, главная мысль, события, герои. Работа со схемой: «чте-

ние» 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: демон-

страция начитанности и сформированности специальных чи-

тательских умений. Проверка и оценка своей работы по пред-

ложенным критериям. Дифференцированная работа: состав-

ление устного или письменного высказывания (не менее 8 

предложений) на тему «Моё любимое произведение Л. Н. 
Толстого». Составление выставки на тему «Книги Л. Н. Тол-

стого» 
 

7 Лите-

ратурная 

Литературная сказка 

русских писателей, рас-

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогно-

зирование содержания, установление мотива изучения и цели 

Учи.

ру 



 

сказка (10 

ч) 
ширение 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, ге-

рои). Составление анно-

тации 

чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?».Слушание и чтение литературных сказок 

(не менее двух).Например, произведения Д. Н. Мами-

на-Сибиряка «Сказка про храброго зайца — длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост», «Сказка про Воробья Воробеича, 

Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу», «Серая шейка», 

«Умнее всех», И. С. Соколова-Микитова «Листопадничек», В. 
Ф. Одоевского «Мороз Иванович», В. М. Гаршина «Лягуш-

ка-путешественница».Работа с текстом произведения (харак-

теристика 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 по-

следовательности событий, нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей. Составление вопрос-

ного плана текста с выделением эпизодов, смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. Работа 

в парах: чтение диалогов по ролям. Выбор книги для самосто-

ятельного чтения с учётом рекомендательного списка, написа-

ние аннотации к самостоятельно прочитанному произведению 
8 Кар-

тины 

природы 

в произве

Картины природы в 

лирических и прозаиче-

ских произведениях писа-

телей ХХ века (расшире-

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогно-

зирование содержания, установление мотива изучения и цели 

чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?».Слушание художественных произведе-

Учи.

ру 



 

дениях 

поэтов и 

писателей 

ХХ века 

(10 ч) 

ние круга чтения на при-

мере произведений И. А. 
Бунина, К. Д. Бальмонта, 

С. А. Есенина, А. П. Че-

хов, И. С. Соколо-

ва-Микитова и 

др.).Чувства, вызываемые 

описанием природы (пей-

зажа) в художественном 

произведении. Средства 

художественной вырази-

тельности при описании 

пейзажа (расширение 

представления): эпитеты, 

олицетворения, синонимы, 

антонимы, сравнения, 

звукопись. Повтор как 

приём художественной 

выразительности. Репро-

дукция картины как ил-

люстрация к художе-

ственному произведению 

ний, обсуждение эмоционального состояния при восприятии 

описанных картин природы (пейзажа), ответ на вопрос «Какое 

чувство создаёт произведение? Почему?». На примере произ-

ведений И. А. Бунина «Первый снег», «Полевые цветы», А. П. 
Чехова «Степь» (отрывок), А. А. Блока «Ворона», «Сны», К. Д. 
Бальмонта «Снежинка», «Золотое слово», С. А. Есенина «Нивы 

сжаты, рощи голы», «Черёмуха», «С добрый утром!», «Берёза», 

Саши Чёрного «Летом», С. Я. Маршака «Гроза днём», «В лесу 

над росистой поляной», «Ландыш» (по выбору). Учебный 

диалог: обсуждение отличия лирического произведения от 

эпического. Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном значении, наблюдение 

за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов 

и выражений, поиск значения незнакомого слова в словаре, 

поиск олицетворения, характеристика звукописи, определение 

вида строф. Работа в парах: сравнение лирических произведе-

ний по теме, созданию настроения, подбор синонимов к за-

данным 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 го-

родка» и др.Работа в парах: составление устного рассказа по 

иллюстрации (репродукции картины).Выразительное чтение 

вслух и наизусть с сохранением интонационного рисунка про-

изведения. Творческое задание: воссоздание в воображении 



 

описанных в стихотворении картин. 
Дифференцированная работа: составление устного или 

письменного высказывания (не менее 8 предложений) на тему 

«Моё любимое произведение о природе».Составление выставки 

книг на тему «Природа в произведениях поэтов» 
9 Произ-

ведения 

о взаимоо

тношени-

ях чело-

века и 

животных 

(17 ч) 

Человек и его отноше-

ния с животными: вер-

ность, преданность, забота 

и любовь (расширение 

круга чтения на примере 

произведений  
Д. Н. Мамина- Сиби-

ряка, 
 К. Г. Паустовского,  
М. М. Пришвина,  
С. В. Образцова,  
В. Л. Дурова,  
Б. С. Житкова и др.). 

Особенности рассказа: 

тема, герои, реальность 

событий, композиция, 

объекты описания (портрет 

героя, описание интерьера) 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы 

чтения (вслух или про себя (молча), удерживание учебной за-

дачи и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?». Чтение вслух и про себя (молча) рас-

сказов К. Г. Паустовского «Заячьи лапы», «Барсучий нос», 

«Кот-ворюга», Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приёмыш», А. И. 
Куприна «Барбос и Жулька», «Слон», М. М. Пришвина «Вы-

скочка», «Жаркий час», Б. С. Житкова «Про обезьянку», сти-

хотворений А. Л. Барто, Саши Чёрного и других писателей и 

поэтов. Обсуждение темы и главной мысли произведений (по 

выбору), определение признаков жанра (стихотворение, рас-

сказ). 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 ге-

роев. Упражнение в составлении вопросов к произведению. 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 

событий, формулирование вопросов по основным событиям 

сюжета, восстановление нарушенной последовательности со-

бытий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 

вопросного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей. Работа с композицией произведения: опре-

Учи.

ру 



 

деление завязки, кульминации, развязки. 
Пересказ содержания произведения от лица героя с измене-

нием лица рассказчика. Работа в парах: сравнение рассказов 

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

изученного раздела: демонстрация начитанности и сформиро-

ванности специальных читательских умений. Проверка и 

оценка своей работы по предложенным критериям. Диффе-

ренцированная 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 Произ-

ведения о 

детях (19 

ч) 

Дети — герои произве-

дений: раскрытие тем 

«Разные детские судьбы», 

«Дети на войне». Отличие 

автора от героя и рассказ-

чика. Герой художествен-

ного произведения: время 

и место проживания, осо-

бенности внешнего вида и 

характера. Историческая 

обстановка как фон со-

здания произведения: 

судьбы крестьянских де-

тей, дети на войне. Ос-

новные события сюжета, 

отношение к ним героев 

произведения. Оценка 

нравственных качеств, 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы 

чтения (вслух или про себя (молча), удерживание учебной за-

дачи и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?», обсуждение событий из истории страны: 

жизнь крестьянских детей, нелёгкие судьбы детей в период 

войны. Чтение вслух и про себя (молча) произведений о жизни 

детей в разное время (по выбору не менее двух-трёх авторов): 

А. П. Чехов «Ванька», В. Г. Короленко «Слепой музыкант», 

М. Горький «Пепе», Л. Пантелеев «Честное слово», «На ялике», 

Л. А. Кассиль «Алексей Андреевич», А. П. Гайдар «Горячий 

камень», «Тимур и его команда», Н. Н. Носов «Огурцы», Е. А. 
Пермяк «Дедушкин характер», В. Ф. Панова «Серёжа», С. В. 
Михалков «Данила Кузьмич», А. И. Мусатов «Оружие», И. 

Никулина «Бабушкин кактус» и др. 
Учебный диалог: обсуждение проблем: нелёгкая, тяжёлая 

жизнь крестьянских детей, на войне ребёнок становится раньше 

времени взрослым, понимание нравственно-этического смысла 

понятий «ответственность», «совесть», «честность», «долг», 

Учи.

ру 



 

проявляющихся в военное 

время 
«смелость», ответ на вопрос «Какие качества мы ценим в лю-

дях?» (с примерами из текста произведений).Работа с текстом 

произведения: составление портретной характеристики персо-

нажей с приведением примеров из текста, нахождение в тексте 

средств изображения героев и выражения их чувств, сравнение 

героев по их внешнему виду и поступкам, установление взаи-

мосвязи между поступками, чувствами героев, определение 

авторского отношения к героям. Анализ заголовка. Упражнение 

в составлении вопросов к произведению. Анализ сюжета рас-

сказа: определение последовательности событий, формулиро-

вание вопросов по основным событиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности событий, нахождение в тексте 

заданного эпизода, составление вопросного плана текста с вы-

делением отдельных эпизодов, смысловых частей, определение 

завязки, кульминации, развязки (композиция произведения). 

Работа в парах: составление цитатного плана, оценка совмест-

ной деятельности. Упражнения в выразительном чтении не-

больших эпизодов с соблюдением орфоэпических и интона-

ционных норм при чтении вслух. Пересказ (устно) произведе-

ния 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) 
 

1 Юмо- Комичность как основа Учебный диалог: анализ юмористических ситуаций (с опо- Учи.



 

1 ристиче-

ские про-

изведения 

(7 ч) 

сюжета. Герой юмористи-

ческого произведения. 

Средства выразительности 

текста юмористического 

содержания: преувеличе-

ние. Авторы юмористиче-

ских рассказов: М. М. 
Зощенко, Н. Н. Носов 

рой на текст), постановка мотива и цели чтения. Слушание 

чтения художественных произведений, оценка эмоционального 

состояния при восприятии юмористического произведения, 

ответ на вопрос «Какое чувство вызывает сюжет рассказа? 

Почему?». На примере произведений Н. Н. Носова «Федина 
задача», «Телефон», М. М. Зощенко «Великие путешествен-

ники», «Пора вставать!» и др. (не менее двух произведений). 

Обсуждение комичности сюжета, дифференциация этических 

понятий «врать, обманывать» и «фантазировать».Работа с тек-

стом произведения: составление портретной характеристики 

персонажей с приведением примеров из текста, нахождение в 

тексте средства изображения героев и выражения их чувств. 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, 

отражающей комичность ситуации. Дифференцированная ра-

бота: придумывание продолжения прослушанно-

го/прочитанного рассказа. Проверочная работа по итогам изу-

ченного раздела: демонстрация начитанности и сформирован-

ности специальных читательских умений. Проверка и оценка 

своей работы по предложенным критериям. Составление вы-

ставки на тему «Книги Н. Н. Носова», написание краткого 

отзыва о самостоятельно прочитанном произведении по за-

данному образцу. Поиск дополнительной справочной инфор-

мации о творчестве Н. Н. Носова: представление своего сооб-

щения в классе 

ру 

1
2 

Зару-

бежная 

литерату-

ра (12 ч) 

Круг чтения: литера-

турные сказки  
Ш. Перро,  
Х.-К. Андерсена,  

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогно-

зирование содержания, установление мотива изучения и цели 

чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?».Чтение литературных сказок зарубежных 

Учи.

ру 



 

Ц. Топелиуса,  
Р. Киплинга,  
Дж. Родари. Особенно-

сти авторских сказок (сю-

жет, язык, герои). Рассказы 

о животных зарубежных 

писателей. Известные пе-

реводчики зарубежной 

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

писателей (произведения двух-трёх авторов по выбору). 

Например, произведения Ш. Перро «Подарки феи», Х.-К. Ан-

дерсена «Гадкий утёнок», Ц. Топелиуса «Солнечный Луч в 

ноябре», Р. Киплинга «Маугли», Дж. Родари «Волшебный ба-

рабан».Работа с текстом произведения (характеристика героя): 

нахождение описания героя, определение взаимосвязи между 

поступками героев, сравнение героев по аналогии или по кон-

трасту, оценка поступков героев. Учебный диалог: обсуждение 

отношения автора к героям, поступкам, описанным в сказках. 

Анализ сюжета сказки: определение последовательности со-

бытий, формулирование вопросов по основным событиям сю-

жета, восстановление нарушенной последовательности собы-

тий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление ци-

татного 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 про-

изведений зарубежных писателей о животных. Например, рас-

сказы 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 кон-

трасту, оценка поступков героев, определение завязки, куль-

минации, развязки (композиция произведения).Поиск допол-

нительной справочной информации о писателях-переводчиках: 

С. Я. Маршаке, К. И. Чуковском, Б. В. Заходере, представле-

ние своего сообщения в классе, составление выставки книг 



 

зарубежных сказок, книг о животных. Выбор книги для само-

стоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

написание аннотации к самостоятельно прочитанному произ-

ведению 
1

3 
Биб-

лиогра-

фическая 

культура 

(работа 

с детской 

книгой 

и справоч

ной лите-

ратурой) 

(5 ч) 

Ценность чтения худо-

жественной литературы и 

фольклора, осознание 

важности читательской 

деятельности. Использо-

вание с учётом учебных 

задач аппарата издания 

(обложка, оглавление, ан-

нотация, 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 библиоте-

ку: знакомство с правилами и способами выбора необходимой 

книги, выполнение правил юного читателя: культура поведения 

в библиотеке, работа с каталогом. Учебный диалог: обсуждение 

проблем значения чтения для развития личности, роли книги в 

жизни человека. Работа в парах: сравнение художественного и 

научно-познавательного текстов. Например, используя отрывок 

из произведения Н. П. Кончаловской «Наша древняя столица» 

и информационный текст из справочника или энциклопедии о 

первом книгопечатнике Иване Фёдорове. Обсуждение (устно) 
ответа на вопрос «Для чего нужна книга?» и написание не-

большого текста-рассуждения на тему «Почему так важно чи-

тать?», корректирование (редактирование) собственного текста 

с использованием словаря. Выбор книги с учётом учебных за-

дач: ориентировка в аппарате учебника/книги (обложка, 

оглавление (содержание), аннотация, предисловие, иллюстра-

ции). Упражнения в выразительном чтении стихотворных и 

прозаических произведений с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм при чтении вслух. Например, произве-

дения С. Я. Маршака «Книжка про книжку», Н. А. Найдёно-

вой «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 

Учи.
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«Русские писатели и их произведения», «Сказки народные и 

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

любимая книга».Рекомендации по летнему чтению, оформле-

нию дневника летнего чтения 
 

4 КЛАСС (136 Ч) 
 Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 34 недель (4 ч в не-

делю). 
№ Тема, раздел 

курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
 Характеристика деятельности обучаю-

щихся 

Элек-

тронные ре-

сурсы 
1 О Родине, ге-

роические стра-

ницы истории 

(12 ч) 

Наше Отечество, образ 

родной земли в стихо-

творных и прозаических 

произведениях писателей и 

поэтов ХIХ и ХХ веков 

(произведения  
И. С. Никитина,  
Н. М. Языкова,  
С. Т. Романовского, 
 А. Т. Твардовского,  
С. Д. Дрожжина,  
В. М. Пескова и др.). 

Представление о проявле-

нии любви к родной земле 

в литературе разных наро-

дов (на примере писателей 

родного края1, народов 

Разговор перед чтением: страницы истории 

родной страны — тема фольклорных и автор-

ских произведений (не менее четырёх по выбо-

ру), объяснение пословицы «Родной свой край 

делами прославляй». Восприятие на слух поэ-

тических и прозаических произведений, выра-

жающих нравственно-этические понятия: лю-

бовь к Отчизне, родной земле. Например, Н. М. 
Языков «Мой друг! Что может быть милей…», 

А. Т. Твардовский «О родине большой и ма-

лой», 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 

Учи.ру 



 

России). Знакомство с 

культурно-историческим 

наследием России, великие 

люди и события: образы 

Александра Невского, 

Дмитрия Пожарского, 

Дмитрия Донского, Алек-

сандра Суворова, Михаила 

Кутузова и других выда-

ющихся защитников Оте-

чества (по выбору). Отра-

жение нравственной идеи: 

любовь к Родине. Герои-

ческое прошлое России, 

тема Великой Отечествен- 
ной войны в произведениях 

литературы. Осознание 

понятий: поступок, подвиг. 

Расширение представлений 

о народной и авторской 

песне: понятие «историче-

ская песня», знакомство с 

песнями на тему Великой 

Отечествен- ной войны 

смысла пословиц о Родине, соотнесение их с 

прослушанными/прочитанными произведени-

ями. Чтение произведений о героях России. 

Например, С. Т. Романовский «Ледовое побо-

ище», Н. П. Кончаловская «Слово о побоище 

Ледовом», историческая песня «Кузьма Минин 

и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», Ф. 
Н. Глинка «Солдатская песня» и другие произ-

ведения. 
Работа с текстом произведения: анализ заго-

ловка, определение темы, выделение главной 

мысли, осознание идеи текста, нахождение до-

казательства отражения мыслей и чувств автора, 

наблюдение и рассматривание иллюстраций и 

репродукций картин (например, П. Д. Корин 

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

несение их сюжета с соответствующими фраг-

ментами текста: озаглавливание. 
Обсуждение вопросов, например, «Какие 

слова из произведения подходят для описания 

картины?», «Какие слова могли бы стать 

названием картины?». 
Поиск дополнительной информации о за-

щитниках Отечества, подготовка монологиче-

ского высказывания, составление письменного 

высказывания на основе прочитанно-

го/прослушанного текста (не менее 10 предло-



 

жений). 
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. Рожде-

ственский «Если б камни могли 
говорить…», «Реквием», Е. А. Благинина 

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

вопроса «Почему говорят, что День Победы — 
это „радость со слезами на глазах“?», осознание 

нравственно-этических понятий «поступок», 

«подвиг». 
Упражнение в выразительном чтении, со-

блюдение интонационного рисунка (пауз, тем-

па, ритма, логических ударений) в соответствии 

с особенностями текста для передачи эмоцио-

нального настроя произведения. 
Поиск и слушание песен о войне (поиск ин-

формации об авторе слов, композиторе) на 

контролируемых ресурсах сети Интернет. 
Учить наизусть стихотворения о Родине (по 

выбору). 
Групповая работа: коллективный проект 

«Нам не нужна война» (в форме литературного 

вечера, вечера песни, книги воспоминаний 



 

родных, книги памяти и другие варианты). 

Дифференцированная работа: подготовка со-

общения об известном человеке своего края 
2 Фольклор (уст-

ное народное 

творчество) (11 ч) 

Фольклор как народная 

духовная культура. Пред-

ставление о многообразии 

видов фольклора: словес-

ный, музыкальный, обря-

довый (календарный). По-

нимание культурного зна-

чения фольклора для по-

явления художественной 

литературы. Обобщение 

представлений о малых 

жанрах фольклора. Ска-

зочники. Собиратели 

фольклора (А. Н. Афана-

сьев, В. И. Даль). Углуб-

ление представлений о 

видах сказок: о животных, 

бытовые, волшебные. От-

ражение в произведениях 

фольклора нравственных 

ценностей, быта и куль-

туры народов мира. Сход-

ство фольклорных произ-

ведений разных народов по 

тематике, художественным 

Разговор перед чтением: обсуждение вопро-

сов: «Что такое фольклор?», «Какие произве-

дения относятся к фольклору?», объяснение, 

приведение примеров. Игра «Вспомни и назо-

ви»: анализ предложенных произведений малых 

жанров фольклора, определение жанра, объяс-

нение и ответ на вопрос «К каким жанрам от-

носятся эти тексты?», аргументация своего 

мнения. Чтение произведений малого фолькло-

ра (по выбору): загадок, пословиц, скорогово-

рок, потешек, песен, небылиц, закличек, ис-

пользуя интонацию, паузы, темп, ритм, логи-

ческие ударения в соответствии с особенно-

стями текста для передачи эмоционального 

настроя произведения. Учебный диалог: об-

суждение цитаты А. С. Пушкина о пословицах 

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

какой толк в каждой пословице нашей!..», со-

ставление монологического высказывания. Ра-

бота 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). 
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образам и форме («бродя-

чие» сюжеты) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расширение представ-

лений о былине как эпи-

ческой песне о героиче-

Работа со схемой: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, обоб-

щение представлений о видах сказок, выпол-

нение задания «Вспомните и назовите произве-

дения». 
Сказки 

    ↓                                 ↓                                

↓ 
Волшеб-

ные 
Быто-

вые 
О животных 

Чтение вслух и про себя (молча) фольклор-

ных произведений (народных сказок), определяя 

мотив и цель чтения, отвечая на вопрос: «На 

какой вопрос хочу получить ответ, читая про-

изведение?», различение реальных и сказочных 

событий в народных произведениях. Учебный 

диалог: осознание ценности нравствен-

но-этических понятий для всех народов: тру-

долюбие, дружба, честность. Наблюдение за 

особенностями построения волшебной сказки 

(зачин, троекратные повторы, концовка), выде-

ление 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 кни-



 

ском событии. Герой бы-

лины — защитник страны. 

Образы русских богаты-

рей: Ильи Муромца, Алё-

ши Поповича, Добрыни 

Никитича (где жил, чем 

занимался, какими каче-

ствами обладал). Средства 

художественной вырази-

тельности в былине: 
устойчивые выражения, 

повторы, гипербола. Уста-

ревшие слова, их место в 

былине и представление в 

современной лексике. 

Народные былин-

но-сказочные темы в 

творчестве В. М. Васне-

цова 
 
 
 

гами, составление высказывания о культурной 

значимости художественной 
литературы и фольклора с включением в 

собственную речь пословиц, крылатых выра-

жений и других средств выразительности. 
Работа в группе (совместная деятельность): 

сочинение сказок (по аналогии), проведение 

конкурса на лучшего знатока фольклорных 

жанров. Поиск дополнительной информации о 

собирателях фольклора, представление своего 

сообщения в классе. 
Разговор перед чтением: история возникно-

вения былин, их особенностей (напевность, 

протяжность исполнения). Слушание былин об 

Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне 

Никитиче и других богатырях, контроль вос-

приятия произведения: ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста. Например, 

былины «Исцеление Ильи Муромца», «Ильины 

три поездочки», «Добрыня и Змей», «Вольга и 

Микула».Учебный диалог: обсуждение главной 

мысли былинного эпоса — стремление богаты-

рей защищать родную землю. Работа с текстом 

произведения: анализ сюжета былины (реаль-

ность и сказочность событий), ответы на во-

просы, наблюдение за особенностями языка 

(устаревшие слова, повторы, эпитеты, гипер-

болы), нахождение устаревших слов (архаиз-



 

мов), подбор к ним синонимов. Работа в парах 

(поисковое выборочное чтение): характеристика 

русского богатыря (реальность и сказочность 

героя).Пересказ былины от лица её героя. Ра-

бота в группе (совместная работа): сравнение 

волшебной сказки и былины (тема, герои, 

наличие волшебства), оценка результатов ра-

боты группы. 
Рассказ о творчестве В. М. Васнецова, рас-

сматривание репродукций картин художника 

«Три богатыря», «Витязь на распутье», «Гус-

ляры», «Баян», составление рассказа-описания 

(словесный портрет одного из богатырей) с ис-

пользованием былинных слов и выражений. 

Дифференцированная работа: составление сло-

варя устаревших слов 
3 Творчество А. 

С. Пушкина (13 ч) 
Картины природы в ли-

рических произведениях А. 
С. Пушкина. Углубление 

представления о средствах 

художественной вырази-

тельности в стихотворном 

произведении (сравнение, 

эпитет, олицетворение, 

метафора). Расширение 

представления о литера-

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

Разговор перед чтением: понимание общего 

настроения лирического произведения. Слу-

шание стихотворных произведений А. С. 
Пушкина («Осень» (отрывки): «Унылая пора! 

Очей очарованье!..», «Октябрь уж наступил…», 

«Туча», «Гонимы вешними лучами…», «Зимняя 

дорога», «Зимнее утро» (по выбору), обсужде-

ние эмоционального состояния при восприятии 

описанных картин природы, ответ на вопрос 

«Какое настроение создаёт произведение? По-

чему?». Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении сравнений, эпитетов, 

Учи.ру 



 

о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Фольклорная 

основа авторской сказки. 

Положительные и отрица-

тельные герои, волшебные 

помощники, язык автор-

ской сказки 

олицетворений, выделение в тексте слов, ис-

пользованных в прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом стихотворе-

ния, нахождение образных слов и выражений, 

поиск значения незнакомого слова в словаре. 

Выразительное чтение и чтение наизусть лири-

ческих произведений с интонационным выде-

лением знаков препинания, с соблюдением ор-

фоэпических и пунктуационных норм. Чтение 

наизусть лирических произведений А. С. 
Пушкина (по выбору). Слушание и чтение про-

изведения А. С. Пушкина «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях», удержание в па-

мяти событий сказки, обсуждение сюжета. 
Работа с текстом произведения (изучающее и 

поисковое выборочное чтение): анализ сюжета, 

повтор как основа изменения сюжета, характе-

ристика героев (положительные или отрица-

тельные, 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 царев-

на», «Белоснежка и семь гномов»): сюжеты, 

герои, чудеса и превращения. Дифференциро-

ванная работа: чтение очерка К. Г. Паустов-



 

ского «Сказки Пушкина», «чтение» информа-

ции, 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 само-

стоятельно прочитанном произведении по за-

данному образцу 
 

4 Творчество И. 
А. Крылова (5 ч) 

Представление о басне 

как лиро-эпическом жанре. 

Расширение круга чтения 

басен на примере произ-

ведений А. И. Крылова, И. 
И. Хемницера, Л. Н. Тол-

стого и других баснопис-

цев. Басни стихотворные и 

прозаические. Развитие 

событий в басне, её герои 

(положительные, отрица-

тельные). Аллегория в 

баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предло-

женных произведений, определение жанра 

(басня) и автора (И. А. Крылов, Л. Н. Толстой), 

объяснение и ответ на вопрос «К каким жанрам 

относятся эти тексты? Почему?», аргументация 

своего мнения. Разговор перед чтением: история 

возникновения жанра, Эзоп — древнегреческий 

баснописец, его басни, рассказ о творчестве И. 
А. Крылова. Слушание и чтение басен: И. А. 
Крылов «Стрекоза и Муравей», «Квартет», 

«Кукушка и Петух», И. И. Хемницер «Стрекоза 

и муравей», Л. Н. Толстой «Стрекоза и му-

равьи» (не менее трёх по выбору), подготовка 

ответа на вопрос «Какое качество высмеивает 
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особенности языка автор?». Учебный диалог: сравнение басен 

(сюжет, мораль, форма, герои), заполнение 

таблицы. 
Ав

тор  
Заго-

ловок  
Ге

рои  
Мор

аль  
Фо

рма 

запи-

си 
     

Работа с текстом произведения: характери-

стика героя (положительный или отрицатель-

ный), понимание аллегории, работа с иллю-

страциями, поиск в тексте морали (поучения) и 

крылатых выражений. Упражнение в вырази-

тельном чтении вслух и наизусть с сохранением 

интонационного рисунка произведения (кон-

курс чтецов «Басни русских баснописцев»). 

Дифференцированная работа: «чтение» инфор-

мации, представленной в схематическом виде, 

обобщение представлений о баснописцах, вы-

полнение задания «Вспомните и назовите». 
Басни И. А. Крылова 

        ↓                                ↓                                    

↓ 
   

Групповая работа: проведение конкурса на 

инсценирование басен. Поиск книг И. А. Кры-

лова, рассматривание и чтение их, анализ биб-

лиографического аппарата книги: обложка, 



 

оглавление, предисловие, иллюстрации, со-

ставление аннотации 
5 Творчество М. 

Ю. Лермонтова (5 

ч) 

Лирические произведе-

ния М. Ю. Лермонтова: 

средства художественной 

выразительности (сравне-

ние, эпитет, олицетворе-

ние); рифма, ритм. Мета-

фора как «свёрнутое» 

сравнение. Строфа как 

элемент композиции сти-

хотворения. Переносное 

значение слов в метафоре. 

Метафора 

в стихотворениях 

М. Ю. Лермонтова 

Разговор перед чтением: понимание общего 

настроения лирического произведения, творче-

ство М. Ю. Лермонтова. Слушание стихо-

творных произведений (не менее трёх) М. Ю. 
Лермонтова: «Горные вершины…», «Утёс», 

«Парус», «Москва, Москва!.. Люблю тебя как 
сын…» и др. Учебный диалог: обсуждение 

эмоционального состояния при восприятии 

описанных картин природы, ответ на вопрос 

«Какое чувство создаёт произведение?». Работа 

с текстом произведения: упражнение в нахож-

дении 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 под-

бор к ним соответствующих стихотворных 

строк. 
Упражнение в выразительном чтении вслух и 

наизусть с сохранением интонационного ри-

сунка произведения. 
Творческое задание: воссоздание в вообра-

жении описанных в стихотворении картин 
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6 Литературная 

сказка (10 ч) 
Тематика авторских 
стихотворных сказок. 
Расширение представ-

лений 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 пред-

ставлений о жанре сказки, расширение знаний о 

том, как и почему из глубины веков дошли до 

нас народные сказки, первые авторы литера-

турных сказок. 
Слушание и чтение литературных сказок. 

Например, М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб», 

П. П. Ершов «Конёк-Горбунок», В. Ф. Одоев-

ский «Городок в табакерке», С. Т. Аксаков 
«Аленький цветочек», Е. Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 
Работа с текстом произведения (характери-

стика героя): нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между поступками 

героев, сравнение героев по аналогии или по 

контрасту, 
оценка поступков героев (две-три сказки по 

выбору). 
Учебный диалог: обсуждение отношения ав-

тора к героям, поступкам, описанным в сказках. 
Анализ сюжета рассказа: определение по-

следовательности событий, формулирование 

вопросов (в том числе проблемных) 
по основным событиям сюжета, восстанов-

ление нарушенной последовательности собы-

тий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление цитатного плана текста с выделе-

нием отдельных эпизодов, смысловых частей. 
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Составление вопросного плана текста с вы-

делением эпизодов, смысловых частей. 
Пересказ (устно) содержания произведения 

выборочно. 
Работа в парах: чтение диалогов по ролям. 

Знакомство со сказом П. П. Бажова «Серебря-

ное копытце», выделение особенностей жанра. 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении народной лексики, устойчивых 

выражений, выделение в тексте слов, исполь-

зованных в прямом и переносном значении, 

нахождение образных слов и выражений, поиск 

устаревших слов, установление значения не-

знакомого слова в словаре. Дифференцирован-

ная работа: драматизация отрывков из сказки П. 
П. Ершова «Конёк-Горбунок».Проверочная 

работа по итогам изученного раздела: демон-

страция начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. Проверка и 

оценка своей работы по предложенным крите-

риям. Выбор книги для самостоятельного чте-

ния с учётом рекомендательного списка, напи-

сание аннотации к самостоятельно прочитан-

ному произведению. Составление (письменно) 

рассказа-рассуждения «Моя любимая литера-

турная сказка», раскрытие своего отношения к 

художественной литературе 
7 Картины при- Лирика, лирические Разговор перед чтением: стихотворные про- Учи.ру 



 

роды в творчестве 

поэтов и писателей 

ХIХ века (8 ч) 

произведения как описание 

в стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, 
описаниями природы. 
Расширение круга 
чтения лирических 
произведений поэтов 
ХIХ века: 
В. А. Жуковский, 
Е. А. Баратынский, 
Ф. И. Тютчев, 
А. А. Фет, 
Н. А. Некрасов. 
Темы стихотворных 
произведений, герой 
лирического произве-

дения. Авторские 
приёмы создания 
художественного 
образа в лирике. 
Углубление представ-

лений о средствах 
выразительности 
в произведениях 
лирики: эпитеты, 
синонимы, антонимы, 
сравнения, олицетворе-

изведения как способ передачи чувств автора, 

лирические и эпические произведения: сходство 

и различия. Слушание лирических произведе-

ний, обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы, ответ 

на вопрос «Какое настроение создаёт произве-

дение? 
Почему?». На примере стихотворений Ф. И. 

Тютчева «Ещё земли печален вид…», «Как 

неожиданно и ярко…», А. А. Фета «Весенний 

дождь», «Бабочка», В. А. Жуковского «Ночь», 
«Песня», Е. А. Баратынского «Весна, весна! 

Как воздух чист!», «Где сладкий шёпот…» (не 

менее пяти авторов по выбору). 
Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, олицетво-

рений, метафор, выделение в тексте слов, ис-

пользованных в прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом стихотворе-

ния, нахождение образных слов и выражений, 

поиск значения незнакомого слова в словаре, 

характеристика звукописи, определение вида 

строф. 
Работа в парах: сравнение лирических про-

изведений по теме, созданию настроения; под-

бор синонимов к заданным словам, 
анализ поэтических выражений и обоснова-

ние выбора автора. 



 

ния, метафоры. 
Репродукция картины 
как иллюстрация 
к лирическому 
произведению 

Упражнение в выразительном чтении вслух и 

наизусть с сохранением интонационного ри-

сунка произведения (конкурс чтецов стихотво-

рений). 
Рассматривание репродукций картин и под-

бор к ним соответствующих стихотворных 

строк. 
Творческое задание: воссоздание в вообра-

жении описанных в стихотворении картин 
 

8 Творчество Л. 
Н. Толстого (8 ч) 

Расширение представ-

лений о творчестве Л. Н. 
Толстого: рассказ (худо-

жественный и науч-

но-познавательный), сказ-

ки, басни, быль. Первона-

чальное представление о 

повести как эпическом 

жанре. Значение реальных 

жизненных ситуаций в 

создании рассказа, пове-

сти. Отрывки из автобио-

графической повести Л. Н. 
Толстого «Детство». 

Углубление представлений 

об особенностях художе-

ственного тек-

ста-описания: пейзаж, 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предло-

женных отрывков из произведений Л. Н. Тол-

стого, определение жанра, объяснение и ответ 

на вопрос «К каким жанрам относятся эти тек-

сты? Почему?», аргументация своего мнения. 

Разговор перед чтением: общее представление 

об эпосе (на примере рассказа), знакомство с 

повестью как эпическим жанром, в основе ко-

торого лежит повествование о каком-либо со-

бытии. Слушание и чтение произведений Л. Н. 
Толстого «Детство» (отрывки из повести), 

«Мужик и водяной», «Русак», «Черепаха» и др. 

Обсуждение темы и главной мысли произведе-

ний, определение признаков жанра (автобио-

графическая повесть, рассказ, басня), характе-

ристика героев с использованием текста (не 

менее трёх произведений). Анализ сюжета рас-

сказа: определение последовательности собы-
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портрет героя, интерьер. 

Примеры тек-

ста-рассуждения в расска-

зах Л. Н. Толстого 

тий, формулирование вопросов по основным 

событиям сюжета, восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в 

тексте заданного эпизода, составление цитат-

ного плана текста с выделением отдельных 

эпизодов, смысловых частей. Работа с компо-

зицией произведения: определение завязки, 
кульминации, развязки. Пересказ содержания 

произведения, используя разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учё-

том специфики художественного, науч-

но-познавательного и учебного текстов. 
Работа в парах: сравнение рассказов (худо-

жественный и научно-познавательный), тема, 

главная мысль, события, герои: «Черепаха» и 

«Русак». Работа со схемой: «чтение» информа-

ции, представленной в схематическом виде, 

обобщение представлений о произведениях Л. 
Н. Толстого. Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: демонстрация начитанно-

сти и сформированности специальных чита-

тельских умений. Проверка и оценка своей ра-

боты по предложенным критериям. Дифферен-

цированная работа: составление устного или 

письменного высказывания (не менее 10 пред-

ложений) на тему «Моё любимое произведение 

Л. Н. Толстого». Поиск и представление книг 

на тему «Произведения Л. Н. Толстого», со-



 

ставление списка произведений Л. Н. Толстого 
9 Картины при-

роды в творчестве 

поэтов и писателей 

ХХ века (7 ч) 

Лирика, лирические 

произведения как описание 

в стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описания-

ми природы. Расширение 

круга чтения лирических 

произведений поэтов ХХ 

века: 
И. А. Бунин, А. А. 

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

стихотворных произведе-

ний, герой лирического 

произведения. Авторские 

приёмы создания художе-

ственного образа в лирике. 

Углубление представлений 

о средствах выразительно-

сти в произведениях ли-

рики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры 

Разговор перед чтением: стихотворные про-

изведения как способ передачи чувств автора, 

лирические и эпические произведения: сходство 

и различия. Слушание лирических произведе-

ний, обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы, ответ 

на вопрос «Какое настроение создаёт произве-

дение? Почему?». На примере стихотворений И. 
А. Бунина «Гаснет вечер, даль синеет…», «Ещё 

и холоден и сыр…», А. А. Блока «Рождество», 

К. Д. Бальмонта «К зиме», М. И. Цветаевой 

«Наши царства», «Бежит тропинка с бугорка», 

С. А. Есенина «Бабушкины сказки», «Лебё-

душка» (по выбору). 
Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, олицетво-

рений, метафор, выделение в тексте слов, ис-

пользованных в прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом стихотворе-

ния, 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 

Учи.ру 



 

вслух и наизусть с сохранением интонацион-

ного рисунка произведения (конкурс чтецов 

стихотворений). Рассматривание репродукций 

картин и подбор к ним соответствующих сти-

хотворных строк. Творческое задание: воссо-

здание в воображении описанных в стихотво-

рении картин. Написание сочинения-описания 

(после предварительной подготовки) на тему 

«Картины родной природы в изображении ху-

дожников». Составление выставки книг на тему 

«Картины природы в произведениях поэтов 

ХIХ—ХХ веков», написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном произведении по 

заданному образцу 
1

0 
Произведения 

о животных 

и родной природе 

(13 ч) 

Углубление представ-

лений о взаимоотношениях 

человека 
и животных, защита 
и охрана природы — 
тема произведений 
литературы. 
Расширение круга 
чтения на примере 
произведений 
А. И. Куприна, 
В. П. Астафьева, 
К. Г. Паустовского, 
М. М. Пришвина 

Разговор перед чтением: взаимоотношения 

человека и животных, обсуждение цели чтения, 

выбор формы чтения (вслух или про себя (мол-

ча), удержание учебной задачи и ответ на вопрос 
«На какой вопрос хочу получить ответ?». 
Чтение вслух и про себя (молча) произведе-

ний о животных: В. П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип», «Капалуха», «Весенний остров», А. И. 
Куприн «Скворцы», К. Г. Паустовский «Какие 

бывают дожди» (не менее двух произведений 

по выбору). 
Учебный диалог: обсуждение темы и главной 

мысли произведений, определение признаков 

жанра. 

Учи.ру 



 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с при-

ведением примеров из текста, 
нахождение в тексте средств изображения 

героев и выражения их чувств, сравнение героев 

по их внешнему виду и поступкам, установле-

ние взаимосвязи между поступками, чувствами 

героев. 
Упражнение в составлении вопросов (в том 

числе проблемных) к произведению. 
Анализ сюжета рассказа: определение по-

следовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, вос-

становление нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление вопросного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, смысловых 

частей. 
Работа с композицией произведения: опре-

деление 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 сфор-

мированности специальных читательских уме-

ний. Проверка и оценка своей работы по пред-



 

ложенным критериям. Составление высказы-

вания-рассуждения (устно и письменно) на тему 

«Почему надо беречь природу?» (не менее 10 

предложений). Составление выставки книг (те-

ма дружбы человека и животного), рассказ о 

любимой книге на эту тему 
1

1 
Произведения о 

детях (14 ч) 
Расширение тематики 

произведений о детях, их 

жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками 

(на примере содержания 

произведений А. П. Чехо-

ва, Б. С. Житкова, Н. Г. 
Гарина-Михайловского и 

др. Словесный портрет 

героя как его характери-

стика. Авторский способ 

выражения главной мысли. 

Основные события сюжета, 

отношение к ним героев 

Разговор перед чтением: обсуждение цели 

чтения, выбор формы чтения (вслух или про 

себя (молча), удерживание учебной задачи и 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?». Чтение вслух и 

про себя (молча) произведений о жизни детей в 

разное время: А. П. Чехов «Мальчики», Н. Г. 
Гарин-Михайловский «Детство Тёмы», Б. С. 
Житков «Как я ловил человечков», К. Г. Пау-

стовский «Корзина с еловыми шишками» (не 

менее трёх авторов).Работа с текстом произве-

дения: составление портретной характеристики 

персонажей с приведением примеров из текста, 

нахождение в тексте средств изображения ге-

роев и выражения их чувств, сравнение героев 

по их внешнему виду и поступкам, установле-

ние взаимосвязи между поступками, чувствами 

героев, определение авторского отношения к 

героям. Упражнение в составлении вопросов (в 

том числе проблемных) к произведению. 
Анализ сюжета рассказа: определение по-

следовательности 
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событий, формулирование вопросов по ос-

новным событиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, со-

ставление вопросного плана текста с выделе-

нием отдельных эпизодов, смысловых частей, 

определение завязки, кульминации, развязки 

(композиция произведения). 
Работа в парах: составление цитатного плана, 

оценка совместной деятельности. 
Упражнения в выразительном чтении не-

больших эпизодов с соблюдением орфоэпиче-

ских 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 сфор-

мированности специальных читательских уме-

ний. Проверка и оценка своей работы по пред-

ложенным критериям. 
Работа в группе: выбор книги по теме «О 

детях», представление самостоятельно прочи-

танного произведения и выбранной книги с 

использованием аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, иллю-

страции, сноски, примечания). 



 

Составление рассказа-рассуждения о люби-

мой книге о детях 
1

2 
Пьеса (6 ч) Знакомство с новым 

жанром — пьесойсказкой. 

Пьеса — произведение 

литературы и театрального 
искусства. Пьеса как 

жанр драматического про-

изведения. Пьеса и сказка: 

драматическое и эпическое 

произведения. Авторские 

ремарки: назначение, со-

держание 

Чтение вслух и про себя (молча) пьес. 

Например, С. Я. Маршак «Двенадцать меся-

цев», 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 (ре-

марки), каково их назначение?». Работа в парах: 

анализ и обсуждение драматического произве-

дения (пьесы) и эпического (сказки) — опреде-

ление сходства и различий, диалог как текст 

пьесы, возможность постановки на театральной 

сцене. Чтение по ролям. Работа в группах (сов-

местная деятельность): готовим спектакль — 
выбор эпизода пьесы, распределение ролей, 

подготовка ответов на вопросы «С какой инто-

нацией 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: со-

здание (рисование) афиши спектакля 
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3 ские произведения 

(7 ч) 
ния юмористических про-

изведений на примере 

рассказов В. Ю. Драгун-

ского, Н. Н. Носова, В. В. 
Голявкина, М. М. Зощен-

ко. Герои юмористических  

произведений. Средства 

выразительности текста 

юмористического содер-

жания: гипербола. Юмо-

ристические произведения 

в кино и театре 

блемного вопроса «Какой текст является юмо-

ристическим?». Слушание и чтение художе-

ственных произведений, оценка эмоциональ-

ного состояния при восприятии юмористиче-

ского произведения, ответ на вопрос «Какое 

чувство вызывает сюжет рассказа? Почему?». 

Рассказы В. Ю. Драгунского «Главные реки», 

В. В. Голявкина «Никакой горчицы я не ел», М. 
М. Зощенко «Ёлка», «Не надо врать», Н. Н. 
Носова «Метро» (не менее двух произведений 

по выбору). 
Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с при-

ведением примеров из текста, нахождение в 

тексте средства изображения героев и выраже-

ния их чувств. Работа в парах: чтение диалогов 

по ролям, выбор интонации, отражающей ко-

мичность ситуации. Дифференцированная ра-

бота: придумывание продолжения рассказа. 

Проверочная работа по итогам изученного раз-

дела: демонстрация начитанности и сформиро-

ванности специальных читательских умений. 

Проверка и оценка своей работы по предло-

женным критериям. Литературная викторина по 

произведениям Н. Н. Носова, В. Ю. Драгун-

ского. Слушание записей (аудио) юмористиче-

ских произведений, просмотр фильмов 
1 Зарубежная ли- Расширение круга чте- Разговор перед чтением: установление цели Учи.ру 



 

4 тература (9 ч) ния произведений зару-

бежных писателей. Лите-

ратурные сказки Ш. Перро, 

Х.-К. Андерсена, братьев 

Гримм. Приключенческая 

литература: произведения 

Дж. Свифта, Марка Твена 

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 вза-

имосвязи между поступками героев, сравнение 

героев по аналогии или по контрасту, оценка 

поступков героев. Учебный диалог: обсуждение 

отношения автора к героям, поступкам, опи-

санным в сказках. Анализ сюжета сказки: 

определение последовательности событий, 

формулирование вопросов по основным собы-

тиям сюжета, восстановление нарушенной по-

следовательности событий, нахождение в тексте 

заданного эпизода, составление цитатного плана 

текста с выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей. Составление вопросного 

плана текста с выделением эпизодов, смысло-

вых частей. Пересказ (устно) содержания про-

изведения выборочно. Работа в парах: чтение 

диалогов по ролям. Чтение приключенческой 

литературы: Дж. Свифт «Путешествие Гулли-

вера» (отрывки), Марк Твен «Приключения 

Тома Сойера» (отрывки). Работа с текстом 

произведения (характеристика героя): нахож-



 

дение описания героя, определение взаимосвязи 

между поступками героев, сравнивание героев 

по аналогии или по контрасту, оценка поступков 

героев. Поиск дополнительной справочной ин-

формации о зарубежных писателях: Дж. Свифт, 

Марк Твен, Л. Кэрролл, представление своего 

сообщения в классе, составление выставки книг 

зарубежных сказок, книг о животных. Выбор 

книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, написание аннота-

ции к самостоятельно прочитанному произве-

дению 
1

5 
Библиографи-

ческая культура 

(работа с детской 

книгой 

и справочной ли-

тературой) (8 ч) 

Польза чтения и книги: 

книга — друг и учитель. 

Расширение знаний о пра-

вилах читателя и способах 

выбора книги (тематиче-

ский, систематический 

каталог). Виды информа-

ции в книге: научная, ху-

дожественная (с опорой на 

внешние показатели кни-

ги), её справоч-

но-иллюстративный мате-

риал. Очерк как повество-

вание о реальном событии. 

Типы книг (изданий): кни-

га-произведение, кни-

Экскурсия в школьную или ближайшую 

детскую библиотеку: тема экскурсии «Зачем 

нужны книги». Чтение очерков С. Я. Маршака 

«Книга — ваш друг и учитель», В. П. Бороз-

дина «Первый в космосе», И. С. Соколо-

ва-Микитова «Родина», Н. С. Шер «Карти-

ны-сказки».Работа в парах: «чтение» информа-

ции, представленной в схематическом виде, 

заполнение схемы. 
 Темы очерков 
 ↓                    ↓                  ↓                  

↓                   ↓ 
     

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и сфор-

мированности специальных читательских уме-
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га-сборник, собрание со-

чинений, периодическая 

печать, справочные изда-

ния. Работа с источниками 

периодической печати 

ний. Проверка и оценка своей работы по пред-

ложенным критериям. Упражнения в вырази-

тельном чтении стихотворных и прозаических 

произведений с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм при чтении вслух. Поиск 

информации в справочной литературе, работа с 

различными периодическими изданиями: газе-

тами и журналами для детей. Составление ан-

нотации (письменно) на любимое произведение. 

Коллективная работа: подготовка творческого 

проекта на темы «Русские писатели и их про-

изведения», «Сказки народные и литератур-

ные», «Картины природы в творчестве поэтов», 

«Моя любимая книга». Рекомендации по лет-

нему чтению, оформление дневника летнего 

чтения 
 

5 КЛАСС(136ЧАСОВ) 
Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета«Литературное чтение» в течение 34недель(4ч. в неде-

лю). 
№ Тема, 

раздел 

курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения.  
Характеристика деятельности обучающихся 

Элект

ронны

е 

ресурс

ы 

1 О Ро-

дине и её 
Любовь к Родине и её 

история — важные темы 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогно-

зирование содержания произведений в этом разделе, установ-

Учи.ру 
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8
 



 

истории (7 

ч) 
произведений литературы. 

Чувство любви к Родине, 

сопричастность к про-

шлому и настоящему своей 

страны и родного края — 
главные идеи, нравствен-

ные ценности, выражен-

ные в произведениях о 

Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаиче-

ских произведениях писа-

телей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков. Осознание нрав-

ственно-этических поня-

тий: любовь к родной сто-

роне, малой родине, гор-

дость за красоту и величие 

своей Отчизны. Роль и 

особенности заголовка 

произведения. Репродук-

ции картин как иллюстра-

ции к произведениям о 

Родине. Использование 

средств выразительности 

при чтении вслух: инто-

нация, темп, ритм, логи-

ческие ударения 

ление мотива изучения. Восприятие на слух поэтических и 

прозаических произведений, понимание их фактического со-

держания и ответы на вопросы по содержанию текста, осозна-

ние 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» (произве-

дение одного-двух авторов по выбору). Учебный диалог: об-

суждение 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, осо-

знание идеи текста, нахождение доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. Упражнение в выразительном чтении, 

соблюдение интонационного рисунка (пауз, темпа, ритма, ло-

гических ударений) в соответствии с особенностями текста для 

передачи эмоционального настроя произведения. Наблюдение 

и рассматривание иллюстраций и репродукций картин, соот-

несение их сюжета с соответствующими фрагментами текста: 

озаглавливание. Обсуждение вопросов, например, «Какие слова 

из произведения подходят для описания картины?», «Какие 

слова могли бы стать названием картины?».Составление рас-

сказа-описания по иллюстрации или картине: пейзажи А. А. 
Рылова, И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова (по 

выбору).Чтение наизусть стихотворения о Родине: С. А. Ва-

сильев «Россия» (в сокращении), Т. В. Бокова «Родина», Н. М. 

Рубцов «Привет, Россия!» (отрывок), З. Н. Александрова «Ро-

дина» (по выбору).Составление выставки книг на тему Родины 



 

и её истории 
2 Фоль-

клор 

(устное 

народное 

творче-

ство) (16 

ч) 

Расширение знаний о 

малых жанрах фольклора 

(пословицы, потешки, 

считалки, небылицы, ско-

роговорки, загадки). Зна-

комство с видами загадок. 

Пословицы народов Рос-

сии (значение, характери-

стика, нравственная осно-

ва). Книги и словари, со-

зданные В. И. Далем. Ак-

тивный словарь: образные 

слова, пословицы и пого-

ворки, крылатые выраже-

ния в устной речи. Нрав-

ственные ценности в 

фольклорных произведе-

ниях народов России 
Фольклорная сказка как 

отражение общечеловече-

ских ценностей и нрав-

ственных правил. Виды 

сказок (о животных, бы-

товые, волшебные). Ху-

дожественные особенно-

сти сказок: построение 

(композиция), язык (лек-

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогно-

зирование содержания, установление мотива изучения. «Чте-

ние» информации, представленной в схематическом виде, 

объяснение значения слова «фольклор», обобщение представ-

лений о жанрах фольклора малой формы, работа со схемой 

«Назовите жанры. Приведите примеры». 
Фольклор 

  ↓          ↓       ↓         ↓         ↓          ↓ 
      

Выразительное чтение (потешки, считалки, небылицы, ско-

роговорки, пословицы, песни), используя интонацию, паузы, 

темп, ритм, логические ударения в соответствии с особенно-

стями текста для передачи эмоционального настроя произве-

дения. Беседа на тему: ценность произведений фольклора, их 

роль и значение в современной жизни. Учебный диалог: об-

суждение вопросов «Какие бывают загадки?», «Появляются ли 

загадки сейчас? Почему?», чтение загадок и их группировка по 

темам и видам. Работа в группе (совместная деятельность): 

сочинение загадок (по аналогии), проведение конкурса на 

лучшего знатока загадок. Задания на развитие речи: объяснение 

значения пословиц народов России, установление тем посло-

виц, сравнение пословиц на одну тему, упражнения на восста-

новление текста пословиц, соотнесение пословиц с текстом 

произведения (темой и главной мыслью), упражнения на обо-

гащение 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 
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сика). Характеристика ге-

роя, волшебные помощ-

ники, иллюстрация как 

отражение сюжета вол-

шебной сказки (например, 

картины В. М. Васнецова, 
Иллюстрации  Ю. А. 

Васнецова, И. Я. Билиби-

на, В. М. Конашевич). 
Отражение в сказках 
народного быта 
и культуры. Составление 

плана сказки 
Расширение представ-

лений о народной песне. 

Чувства, которые рождают 
песни, темы песен. 
Описание картин 
природы как способ 
рассказать в песне 
о родной земле. 
Былина как народный 
песенный сказ о важном 

историческом 
событии. Фольклорные 

особенности 
жанра былин: язык 
(напевность исполне-

пословиц по определённой теме, составление высказывания о 

культурной значимости художественной литературы и фольк-

лора с включением в собственную речь пословиц, крылатых 

выражений и других средств выразительности. Дифференци-

рованное задание: подготовка сообщений о В. И. Дале, пред-

ставление его сказок, 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 

              ↓                     ↓          ↓ 
Волшеб-

ные 
Быто-

вые 
О живот-

ных 
Чтение вслух и про себя (молча) фольклорных произведений 
(народных сказок), определение мотива и цели чтения, ответ 

на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая про-

изведение?», различение реальных и сказочных событий в 

народных произведениях, определение фольклорной основы 

литературной 
сказки. На примере сказок «Дочь-семилетка», «Самое доро-

гое» (сравнение со сказкой А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке»), «Про ленивую и радивую» (сравнение со сказкой В. Ф. 
Одоевского «Мороз Иванович»), «Сестрица Алёнушка и братец 

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

«Летучий корабль», «Морозко», «По щучьему веленью» (по 



 

ния, выразительность), 

характеристика главного 

героя (где жил, чем зани-

мался, какими качествами 
обладал). Характери-

стика былин как 
героического песенного 

сказа, их особенности (те-

ма, язык). 
Язык былин, устарев-

шие слова, их место 
в былине и представле-

ние в современной 
лексике. Репродукции 
картин как иллюстрации 

к эпизодам фольклорного 

произведения 

выбору). 
Учебный диалог: осознание нравственно-этических норм: 

смелость, храбрость, доброта, трудолюбие, честность в 

народных и литературных (авторских) произведениях, нахож-

дение 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, опреде-

ление последовательности событий в произведении. 
Работа с текстом произведения: составление характеристики 

героя (описание внешнего вида, поступков, языка) с приведе-

нием примеров из текста, нахождение языковых особенностей 

народных произведений (лексика, сказочные выражения), со-

ставление номинативного плана текста, используя назывные 

предложения. Упражнение в составлении вопросов к произве-

дению. Пересказ (устно) содержания подробно. Работа с ил-

люстрациями и картинами: рассматривание репродукций кар-

тин И. Я. Билибина, В. М. Васнецова, нахождение соответ-

ствующего эпизода к картинам художников, составление уст-

ного рассказа-описания. Творческая работа: сочинение сказки 

по аналогии с прочитанными/прослушанными произведениями. 

Работа в группе: составление сценария сказки, распределение 

ролей, подготовка декораций и костюмов (масок), инсцениро-

вание. Дифференцированная работа: подготовка мини-проекта 

«По дорогам сказок»: выбрать книгу с народными сказками, 

прочитать понравившееся произведение и подготовить о нём 

рассказ: определить вид сказки, охарактеризовать героя, пере-



 

числить события, проиллюстрировать и пересказать один из 

эпизодов, объяснить, чему учит произведение, почему оно по-

нравилось? 
Обсуждение перед чтением истории создания народных пе-

сен, особенность жанра — напевность, настроение, которое 

создаёт произведение. 
Самостоятельная работа: чтение про себя (молча) народных 

песен, определение темы, формулирование главной мысли, 

поиск ключевых слов, составление интонационного рисунка. 
Сравнение произведений устного народные творчества 

(песни) и авторские произведения: тема, настроение, описание 

природы. Например, народная песня и авторские произведения 

И. З. Сурикова «Рябина», А. В. Кольцова «Русская песня». 
Выразительное чтение вслух с сохранением интонационного 

рисунка произведения. 
Сравнение произведений разных видов искусства (фолькло-

ра, литературы, живописи, музыки). Например, картины 
А. М. Васнецова «Северный край», И. И. Шишкина «Среди 

долины ровныя», поиск и прослушивание на контролируемых 

ресурсах сети Интернет русских народных и авторских песен на 

тему родной природы. 
Слушание былин из цикла об Илье Муромце. Например, 

отрывок из былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

контроль восприятия произведения: ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста. 
Учебный диалог: обсуждение главной мысли былин «Жить 

—Родине служить», подвиги былинных героев — служение и 

защита родной земли. 



 

Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины (ре-

альность и сказочность событий), ответы на вопросы, наблю-

дение за особенностями языка (напевность, сказ), нахождение 

устаревших слов (архаизмов), подбор к ним синонимов. 
Работа в парах (поисковое выборочное чтение): характери-

стика русского богатыря (реальность и сказочность героя), со-

ставление рассказа-описания (словесный портрет Ильи Му-

ромца). 
Рассматривание репродукций картин художников, поиск 

эпизода былины, который иллюстрирует картина. Например, 

картина В. М. Васнецова «Богатырский скок». Выразительное 

чтение отрывка из былины (темп, интонация песенного рас-

сказа). Проверочная работа по итогам изученного раздела: де-

монстрация начитанности и сформированности специальных 

читательских умений: соотнесение фамилий авторов с заго-

ловками произведений, определение тем указанных произве-

дений, различение жанров произведений, нахождение ошибки в 

предложенной последовательности событий одного из произ-

ведений, приведение примеров пословиц на определённую тему 

и другие задания. Проверка своей работы по предложенному 

образцу. Составление выставки книг на тему «Устное народное 

творчество народов России», написание краткого отзыва о са-

мостоятельно прочитанном произведении по заданному об-

разцу 
 

3 Творче-

ство А. С. 
Пушкина 

А. С. Пушкин — вели-

кий русский поэт. Лири-

ческие произведения А. С. 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогно-

зирование содержания, установление мотива изучения и цели 

чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 
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(10 ч) Пушкина: средства худо-

жествен- ной выразитель-

ности (сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. Литератур-

ные сказки А. С. Пушкина 

в стихах: «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его слав-

ном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтанови-

че и о прекрасной царевне 

Лебеди» — нравственный 

смысл произведения, 

структура сказочного тек-

ста, особенности сюжета, 

приём повтора как основа 

изменения сюжета. Связь 

пушкинских сказок с 

фольклорными. Положи-

тельные и отрицательные 

герои, волшебные по-

мощники, язык авторской 

сказки. 
И. Я. Билибин — ил-

люстратор сказок А. С. 
Пушкина 

читая произведение?». Слушание стихотворных произведений 

А. С. Пушкина, обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое 

настроение вызывает произведение? Почему?». На примере 

отрывков из романа «Евгений Онегин»: «В тот год осенняя 

погода…», «Опрятней модного паркета…». 
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использован-

ных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выраже-

ний, поиск значения незнакомого слова в словаре. Вырази-

тельное чтение и чтение наизусть лирических произведений с 

интонационным выделением знаков препинания, с соблюде-

нием орфоэпических и пунктуационных норм. Слушание и 

чтение произведения А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтано-

виче и о прекрасной царевне Лебеди», удержание в памяти 

последовательности событий сказки, обсуждение сюжета. Ра-

бота с текстом произведения (изучающее и поисковое выбо-

рочное чтение): анализ сюжета, повтор как основа изменения 

сюжета, характеристика героев (положительные или отрица-

тельные, портрет), описание чудес в сказке. Творческое зада-

ние: составление словесных портретов главных героев с ис-

пользованием 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 Нехи-



 

тёр-Немудёр»): сюжеты, герои, чудеса и превращения. 
Автор  Заго-

ловок  
Глав-

ные герои  
Чудеса  Пре-

вращения 
     

Рассматривание репродукций картин И. Я. Билибина к 

сказке А. С. Пушкина, поиск эпизода сказки, который иллю-

стрирует картина. Дифференцированная работа: составление 

устного или письменного высказывания (не менее 8 предло-

жений) на тему «Моё любимое произведение А. С. Пушки-

на».Составление выставки на тему «Книги А. С. Пушкина», 

написание краткого отзыва о самостоятельно прочитанном 

произведении по заданному образцу 
 

4 Твор-

чество И. 
А. Кры-

лова (4 ч) 

Басня — произведе-

ние-поучение, которое 

помогает увидеть свои и 

чужие недостатки. Ино-

сказание в баснях.  И. А. 
Крылов — великий рус-

ский баснописец. Басни И. 
А. Крылова: назначение, 

темы и герои, особенности 

языка. Явная и скрытая 

мораль басен. Использо-

вание крылатых выраже-

ний в речи 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогно-

зирование содержания, установление мотива изучения и цели 

чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?». Слушание басен И. А. Крылова (не ме-

нее двух, например: «Мартышка и Очки», «Ворона и Лисица», 

«Слон и Моська», «Чиж и Голубь», «Лисица и Виноград», 

«Кукушка и Петух» (по выбору), подготовка ответа на вопрос 

«Какое качество высмеивает автор?». Обсуждение сюжета 

басни, осознание нравственно-этических понятий: лесть, по-

хвала, глупость. Работаем с текстом произведения: характери-

стика героя (положительный или отрицательный), поиск в тек-

сте 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 возник-
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новения басен, чтение басен Эзопа (например, «Лисица и ви-

ноград», «Ворон и лисица»), работа с таблицей. 
Автор  Заго-

ловок  
Герои  Мораль  Форма 

записи 
     

Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с вы-

ражением настроения героев, инсценирование басен. Поиск 

справочной дополнительной информации о баснописцах, со-

ставление выставки их книг 
5 Кар-

тины 

природы 

в произве

дениях 

поэтов и 

писателей 
ХIХ века 

(9 ч) 

Лирические произведе-

ния как способ передачи 

чувств людей, автора. 

Картины природы в лири-

ческих произведениях по-

этов ХIХ века:  
Ф. И. Тютчева, 
 А. А. Фета,  
М. Ю. Лермонтова, 
 А. Н. Майкова,  
Н. А. Некрасова. Чув-

ства, вызываемые лириче-

скими произведениями. 

Средства выразительности 

в произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, анто-

нимы, сравнения. Звуко-

пись, её выразительное 

значение. Олицетворение 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогно-

зирование 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 опи-

санных картин природы, ответ на вопрос «Какое чувство со-

здаёт произведение? Почему?». На примере стихотворений Ф. 
И. Тютчева «Листья», «Весенняя гроза», «Есть в осени перво-

начальной…», «В небе тают облака», А. А. Фета «Осень», 

«Мама! Глянь-ка из окошка…», «Кот поёт, глаза прищуря…», 

И. С. Никитина «Встреча зимы», Н. А. Некрасова «Не ветер 

бушует над бором…», «Славная осень! Здоровый, ядрёный…», 

«Однажды в студёную зимнюю пору…», А. Н. Майкова 

«Осень», «Весна», И. С. Ники- тина «Утро», И. З. Сурикова 

«Детство» (не менее пяти авторов по выбору).Учебный диалог: 

обсуждение отличия лирического произведения от прозаиче-

ского. 
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использован-

Учи.ру 



 

как одно из средств выра-

зительности лирического 

произведения. Живопис-

ные полотна как иллю-

страция к лирическому 

произведению: пейзаж. 

Сравнение средств созда-

ния пейзажа в тек-

сте-описании (эпитеты, 

сравнения, олицетворе-

ния), в изобрази- тельном 

искусстве (цвет, компози-

ция), в произведениях 

музыкального искусства 

(тон, темп, мелодия) 

ных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выраже-

ний, поиск значения незнакомого слова в словаре, поиск оли-

цетворения, характеристика звукописи, определение вида 

строф. Работа в парах: сравнение лирических произведений по 

теме, созданию настроения, подбор синонимов к заданным 

словам, анализ поэтических выражений и обоснование выбора 

автора. Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных строк. Например, картины К. 
Ф. Юона «Мартовское солнце», И. И. Шишкина «Зима в ле-

су», «Дождь в дубовом лесу». Выразительное чтение вслух и 

наизусть с сохранением интонационного рисунка произведе-

ния. Дифференцированная работа: восстановление «деформи-

рованного» поэтического текста. Работа в группах: сопостав-

ление репродукций картин, лирических и музыкальных произ-

ведений по средствам выразительности. Например, картина И. 
И. Шишкина «На севере диком» и стихотворение М. Ю. 
Лермонтова «На севере диком стоит одиноко…». Творческое 

задание: воссоздание в воображении описанных в стихотворе-

нии картин. Составление выставки книг на тему «Картины 

природы в произведениях поэтов ХIХ века» 
6 Твор-

чество Л. 
Н. Тол-

стого (10 

ч) 

Жанровое многообразие 

произведений Л. Н. Тол-

стого: сказки, рассказы, 

басни, быль. Рассказ как 

повествование: связь со-

держания с реальным со-

бытием. Структурные ча-

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогно-

зирование 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 бы-

вает роса на траве», «Куда девается вода из моря?», быль 

«Прыжок», «Лев и собачка», сказка «Ореховая ветка», басня 

Учи.
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сти произведения (компо-

зиция): начало, завязка 

действия, кульминация, 

развязка. Эпизод как часть 

рассказа. Различные виды 

плана. Сюжет рассказа: 

основные события, глав-

ные герои, действующие 

лица, различение рассказ-

чика и автора произведе-

ния. Художественные 

особенности тек-

ста-описания, тек-

ста-рассуждения 

«Белка и волк» и др.(не менее трёх произведений по выбо-

ру).Обсуждение темы и главной мысли произведений, опреде-

ление признаков жанра (литературная сказка, рассказ, басня), 

характеристика героев с использованием текста. Анализ сюжета 

рассказа: определение последовательности событий, форму-

лирование вопросов по основным событиям сюжета, восста-

новление нарушенной последовательности событий, нахожде-

ние 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, рас-

суждение) с учётом специфики художественного, науч-

но-познавательного и учебного текстов. Работа в парах: срав-

нение рассказов (художественный и научно-познавательный), 

тема, главная мысль, события, герои. Работа со схемой: «чте-

ние» 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: демон-

страция начитанности и сформированности специальных чи-

тательских умений. Проверка и оценка своей работы по пред-

ложенным критериям. Дифференцированная работа: состав-

ление устного или письменного высказывания (не менее 8 



 

предложений) на тему «Моё любимое произведение Л. Н. 
Толстого». Составление выставки на тему «Книги Л. Н. Тол-

стого» 
 

7 Лите-

ратурная 

сказка (10 

ч) 

Литературная сказка 

русских писателей, рас-

ширение 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, ге-

рои). Составление анно-

тации 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогно-

зирование содержания, установление мотива изучения и цели 

чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?».Слушание и чтение литературных сказок 

(не менее двух).Например, произведения Д. Н. Мами-

на-Сибиряка «Сказка про храброго зайца — длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост», «Сказка про Воробья Воробеича, 

Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу», «Серая шейка», 

«Умнее всех», И. С. Соколова-Микитова «Листопадничек», В. 
Ф. Одоевского «Мороз Иванович», В. М. Гаршина «Лягуш-

ка-путешественница».Работа с текстом произведения (харак-

теристика 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 по-

следовательности событий, нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей. Составление вопрос-

ного плана текста с выделением эпизодов, смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. Работа 

в парах: чтение диалогов по ролям. Выбор книги для самосто-
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ятельного чтения с учётом рекомендательного списка, написа-

ние аннотации к самостоятельно прочитанному произведению 
8 Кар-

тины 

природы 

в произве

дениях 

поэтов и 

писателей 

ХХ века 

(10 ч) 

Картины природы в 

лирических и прозаиче-

ских произведениях писа-

телей ХХ века (расшире-

ние круга чтения на при-

мере произведений И. А. 
Бунина, К. Д. Бальмонта, 

С. А. Есенина, А. П. Че-

хов, И. С. Соколо-

ва-Микитова и 

др.).Чувства, вызываемые 

описанием природы (пей-

зажа) в художественном 

произведении. Средства 

художественной вырази-

тельности при описании 

пейзажа (расширение 

представления): эпитеты, 

олицетворения, синонимы, 

антонимы, сравнения, 

звукопись. Повтор как 

приём художественной 

выразительности. Репро-

дукция картины как ил-

люстрация к художе-

ственному произведению 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогно-

зирование содержания, установление мотива изучения и цели 

чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?».Слушание художественных произведе-

ний, обсуждение эмоционального состояния при восприятии 

описанных картин природы (пейзажа), ответ на вопрос «Какое 

чувство создаёт произведение? Почему?». На примере произ-

ведений И. А. Бунина «Первый снег», «Полевые цветы», А. П. 
Чехова «Степь» (отрывок), А. А. Блока «Ворона», «Сны», К. Д. 
Бальмонта «Снежинка», «Золотое слово», С. А. Есенина «Нивы 

сжаты, рощи голы», «Черёмуха», «С добрый утром!», «Берёза», 

Саши Чёрного «Летом», С. Я. Маршака «Гроза днём», «В лесу 

над росистой поляной», «Ландыш» (по выбору). Учебный 

диалог: обсуждение отличия лирического произведения от 

эпического. Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном значении, наблюдение 

за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов 

и выражений, поиск значения незнакомого слова в словаре, 

поиск олицетворения, характеристика звукописи, определение 

вида строф. Работа в парах: сравнение лирических произведе-

ний по теме, созданию настроения, подбор синонимов к за-

данным 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», 

Учи.
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«Сосновый бор на берегу реки», И. Э. Грабаря «Зимнее утро», 

«Февральская лазурь», В. И. Сурикова «Взятие снежного го-

родка» и др.Работа в парах: составление устного рассказа по 

иллюстрации (репродукции картины).Выразительное чтение 

вслух и наизусть с сохранением интонационного рисунка про-

изведения. Творческое задание: воссоздание в воображении 

описанных в стихотворении картин. 
Дифференцированная работа: составление устного или 

письменного высказывания (не менее 8 предложений) на тему 

«Моё любимое произведение о природе».Составление выставки 

книг на тему «Природа в произведениях поэтов» 
9 Произ-

ведения 

о взаимоо

тношени-

ях чело-

века и 

животных 

(17 ч) 

Человек и его отноше-

ния с животными: вер-

ность, преданность, забота 

и любовь (расширение 

круга чтения на примере 

произведений  
Д. Н. Мамина- Сиби-

ряка, 
 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 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы 

чтения (вслух или про себя (молча), удерживание учебной за-

дачи и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?». Чтение вслух и про себя (молча) рас-

сказов К. Г. Паустовского «Заячьи лапы», «Барсучий нос», 

«Кот-ворюга», Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приёмыш», А. И. 
Куприна «Барбос и Жулька», «Слон», М. М. Пришвина «Вы-

скочка», «Жаркий час», Б. С. Житкова «Про обезьянку», сти-

хотворений А. Л. Барто, Саши Чёрного и других писателей и 

поэтов. Обсуждение темы и главной мысли произведений (по 

выбору), определение признаков жанра (стихотворение, рас-

сказ). 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 ге-

роев. Упражнение в составлении вопросов к произведению. 

Учи.

ру 



 

героя, описание интерьера) Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 

событий, формулирование вопросов по основным событиям 

сюжета, восстановление нарушенной последовательности со-

бытий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 

вопросного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей. Работа с композицией произведения: опре-

деление завязки, кульминации, развязки. 
Пересказ содержания произведения от лица героя с измене-

нием лица рассказчика. Работа в парах: сравнение рассказов 

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

изученного раздела: демонстрация начитанности и сформиро-

ванности специальных читательских умений. Проверка и 

оценка своей работы по предложенным критериям. Диффе-

ренцированная 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 Произ-

ведения о 

детях (19 
ч) 

Дети — герои произве-

дений: раскрытие тем 

«Разные детские судьбы», 

«Дети на войне». Отличие 

автора от героя и рассказ-

чика. Герой художествен-

ного произведения: время 

и место проживания, осо-

бенности внешнего вида и 

характера. Историческая 

обстановка как фон со-

здания произведения: 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы 

чтения (вслух или про себя (молча), удерживание учебной за-

дачи и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?», обсуждение событий из истории страны: 

жизнь крестьянских детей, нелёгкие судьбы детей в период 

войны. Чтение вслух и про себя (молча) произведений о жизни 

детей в разное время (по выбору не менее двух-трёх авторов): 

А. П. Чехов «Ванька», В. Г. Короленко «Слепой музыкант», 

М. Горький «Пепе», Л. Пантелеев «Честное слово», «На ялике», 

Л. А. Кассиль «Алексей Андреевич», А. П. Гайдар «Горячий 

камень», «Тимур и его команда», Н. Н. Носов «Огурцы», Е. А. 
Пермяк «Дедушкин характер», В. Ф. Панова «Серёжа», С. В. 

Учи.
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судьбы крестьянских де-

тей, дети на войне. Ос-

новные события сюжета, 

отношение к ним героев 

произведения. Оценка 

нравственных качеств, 

проявляющихся в военное 

время 

Михалков «Данила Кузьмич», А. И. Мусатов «Оружие», И. 

Никулина «Бабушкин кактус» и др. 
Учебный диалог: обсуждение проблем: нелёгкая, тяжёлая 

жизнь крестьянских детей, на войне ребёнок становится раньше 

времени взрослым, понимание нравственно-этического смысла 

понятий «ответственность», «совесть», «честность», «долг», 

«смелость», ответ на вопрос «Какие качества мы ценим в лю-

дях?» (с примерами из текста произведений).Работа с текстом 

произведения: составление портретной характеристики персо-

нажей с приведением примеров из текста, нахождение в тексте 

средств изображения героев и выражения их чувств, сравнение 

героев по их внешнему виду и поступкам, установление взаи-

мосвязи между поступками, чувствами героев, определение 

авторского отношения к героям. Анализ заголовка. Упражнение 

в составлении вопросов к произведению. Анализ сюжета рас-

сказа: определение последовательности событий, формулиро-

вание вопросов по основным событиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности событий, нахождение в тексте 

заданного эпизода, составление вопросного плана текста с вы-

делением отдельных эпизодов, смысловых частей, определение 

завязки, кульминации, развязки (композиция произведения). 

Работа в парах: составление цитатного плана, оценка совмест-

ной деятельности. Упражнения в выразительном чтении не-

больших эпизодов с соблюдением орфоэпических и интона-

ционных норм при чтении вслух. Пересказ (устно) произведе-

ния 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) 
 

1
1 

Юмо-

ристиче-

ские про-

изведения 

(7 ч) 

Комичность как основа 

сюжета. Герой юмористи-

ческого произведения. 

Средства выразительности 

текста юмористического 

содержания: преувеличе-

ние. Авторы юмористиче-

ских рассказов: М. М. 
Зощенко, Н. Н. Носов 

Учебный диалог: анализ юмористических ситуаций (с опо-

рой на текст), постановка мотива и цели чтения. Слушание 

чтения художественных произведений, оценка эмоционального 

состояния при восприятии юмористического произведения, 

ответ на вопрос «Какое чувство вызывает сюжет рассказа? 

Почему?». На примере произведений Н. Н. Носова «Федина 

задача», «Телефон», М. М. Зощенко «Великие путешествен-

ники», «Пора вставать!» и др. (не менее двух произведений). 

Обсуждение комичности сюжета, дифференциация этических 

понятий «врать, обманывать» и «фантазировать».Работа с тек-

стом произведения: составление портретной характеристики 

персонажей с приведением примеров из текста, нахождение в 

тексте средства изображения героев и выражения их чувств. 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, 

отражающей комичность ситуации. Дифференцированная ра-

бота: придумывание продолжения прослушанно-

го/прочитанного рассказа. Проверочная работа по итогам изу-

ченного раздела: демонстрация начитанности и сформирован-

ности специальных читательских умений. Проверка и оценка 

своей работы по предложенным критериям. Составление вы-

ставки на тему «Книги Н. Н. Носова», написание краткого 

отзыва о самостоятельно прочитанном произведении по за-

данному образцу. Поиск дополнительной справочной инфор-

Учи.

ру 



 

мации о творчестве Н. Н. Носова: представление своего сооб-

щения в классе 
1

2 
Зару-

бежная 

литерату-

ра (12 ч) 

Круг чтения: литера-

турные сказки  
Ш. Перро,  
Х.-К. Андерсена,  
Ц. Топелиуса,  
Р. Киплинга,  
Дж. Родари. Особенно-

сти авторских сказок (сю-

жет, язык, герои). Рассказы 

о животных зарубежных 

писателей. Известные пе-

реводчики зарубежной 

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

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогно-

зирование содержания, установление мотива изучения и цели 

чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?».Чтение литературных сказок зарубежных 

писателей (произведения двух-трёх авторов по выбору). 

Например, произведения Ш. Перро «Подарки феи», Х.-К. Ан-

дерсена «Гадкий утёнок», Ц. Топелиуса «Солнечный Луч в 

ноябре», Р. Киплинга «Маугли», Дж. Родари «Волшебный ба-

рабан».Работа с текстом произведения (характеристика героя): 
нахождение описания героя, определение взаимосвязи между 

поступками героев, сравнение героев по аналогии или по кон-

трасту, оценка поступков героев. Учебный диалог: обсуждение 

отношения автора к героям, поступкам, описанным в сказках. 

Анализ сюжета сказки: определение последовательности со-

бытий, формулирование вопросов по основным событиям сю-

жета, восстановление нарушенной последовательности собы-

тий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление ци-

татного 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 про-

изведений зарубежных писателей о животных. Например, рас-

сказы Дж. Лондона «Бурый волк», Э. Сетон-Томпсона 

«Чинк».Работа с текстом произведения (характеристика героя): 

нахождение описания героя, определение взаимосвязи между 

Учи.

ру 



 

поступками героев, сравнение героев по аналогии или по кон-

трасту, оценка поступков героев, определение завязки, куль-

минации, развязки (композиция произведения).Поиск допол-

нительной справочной информации о писателях-переводчиках: 

С. Я. Маршаке, К. И. Чуковском, Б. В. Заходере, представле-

ние своего сообщения в классе, составление выставки книг 
зарубежных сказок, книг о животных. Выбор книги для само-

стоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

написание аннотации к самостоятельно прочитанному произ-

ведению 
13 Биб-

лиогра-

фическая 

культура 

(работа 

с детской 

книгой 

и справоч

ной лите-

ратурой) 

(5 ч) 

Ценность чтения худо-

жественной литературы и 

фольклора, осознание 

важности читательской 

деятельности. Использо-

вание с учётом учебных 

задач аппарата издания 

(обложка, оглавление, ан-

нотация, 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 библиоте-

ку: знакомство с правилами и способами выбора необходимой 

книги, выполнение правил юного читателя: культура поведения 

в библиотеке, работа с каталогом. Учебный диалог: обсуждение 

проблем значения чтения для развития личности, роли книги в 

жизни человека. Работа в парах: сравнение художественного и 

научно-познавательного текстов. Например, используя отрывок 

из произведения Н. П. Кончаловской «Наша древняя столица» 

и информационный текст из справочника или энциклопедии о 

первом книгопечатнике Иване Фёдорове. Обсуждение (устно) 

ответа на вопрос «Для чего нужна книга?» и написание не-

большого текста-рассуждения на тему «Почему так важно чи-

тать?», корректирование (редактирование) собственного текста 

с использованием словаря. Выбор книги с учётом учебных за-

дач: ориентировка в аппарате учебника/книги (обложка, 

оглавление (содержание), аннотация, предисловие, иллюстра-

ции). Упражнения в выразительном чтении стихотворных и 

прозаических произведений с соблюдением орфоэпических и 

Учи.ру 



 

интонационных норм при чтении вслух. Например, произве-

дения С. Я. Маршака «Книжка про книжку», Н. А. Найдёно-

вой «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, оформле-

нию дневника летнего чтения 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по иностранному языку на уровне начального общего образования составлена на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной образо-

вательной программы начального общего образования и Универсального кодификатора распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

и элементов содержания по английскому языку (одобрено решением ФУМО). 
Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета 

«Иностранный язык» на начальном уровне обязательного общего образования, определяет обязательную (инвариантную) 

часть содержания учебного курса по изучаемому иностранному языку, за пределами которой остаётся возможность вы-

бора учителем вариативной составляющей содержания образования по предмету. 
Общая характеристика учебного предмета  

«Иностранный (английский) язык» 
В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования школьников, формируются 

основы функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение 

иностранного языка в общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста 



 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на 

новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 
Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе да-

ются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамма-

тические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тема-

тическом содержании речи. 
Цели изучения учебного предмета  

«Иностранный (английский) язык» 
Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на образовательные, развивающие, 

воспитывающие. 
Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе включают: 
формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме 

с учётом возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 
расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковыми средствами (фонетиче-

скими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения;  
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах выражения мысли на родном 

и иностранном языках;  
использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, обобщение и др.); 
формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа (описание, повествование, 

рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по иностранному языку. 
Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе включают: 
осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и межкультурного взаимодействия 

в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 
становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 
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; кон-

троль процесса и результата своей деятельности; установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректи-

ровка деятельности; 
становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, мотивация совершенствовать 

свои коммуникативные умения на иностранном языке. 
Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет заложить основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь 

лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других 

народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Вклад предмета «Ино-

странный (английский) язык» в реализацию воспитательных целей обеспечивает: 
понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в условиях взаимодействия разных 

стран и народов; 
формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях 

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

общения; 
воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским пластом культуры стран 

изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  
воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других народов;  
формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный 

язык». 
Место учебного предмета  

«Иностранный (английский) язык» в учебном плане 
Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных предметов, изучаемых на всех 

уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На этапе начального общего образования на изучение ино-

странного языка выделяется 204 часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов. 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

2 класс 
Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 
Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день. 
Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (Новый год, Рождество). 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи:  
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; поздравление 

с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 
диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы на во-

просы собеседника.  
Коммуникативные умения монологической речи.  
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.  
Аудирование  
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непо-

средственном 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 инфор-

мации (при опосредованном общении). 



 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных фак-

тов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на слух текста 

и понимание информации фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки.  
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 
Смысловое чтение  
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и со-

ответствующей интонацией; понимание прочитанного.  
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.   
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной проникно-

вения 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 фак-

тов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание за-

прашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 
Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.  
Письмо 
Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой 

учебной задачей.  
Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в со-

ответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  
Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом). 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 



 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита.  
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (thereis/there). 
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специ-

альный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  
Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; основных звукобуквенных 

сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание 

знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация 
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное 

написание изученных слов.  
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

правильное использование апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s).   
Лексическая сторона речи  
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса.  
Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью языковой догадки.   
Грамматическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи: изученных морфологи-

ческих форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме).   
Нераспространённые и распространённые простые предложения.     
Предложения с начальным It (It’s a redball.).   



 

Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is there a cat in the room? — Yes, 
there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How 

many pens are there on the table? — There are four pens.). 
Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They live in the country.), составнымименнымсказуемым (The box is 

small.) исоставнымглагольнымсказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.).  
Предложениясглаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. 

) 
Предложения с краткими глагольными формами (Shecan’tswim. I don’tlikeporridge.). 
Побудительные предложения в утвердительной форме (Comein, please.). 
Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях.  
Глагольнаяконструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — Yes, I have./No, I haven’t. What 

have you got?). 
Модальный глагол can: для выражения умения (I canplaytennis.) и отсутствия умения (I can’tplaychess.); для получения 

разрешения (Can I goout?).  
Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными (наиболее распространённые слу-

чаи).  
Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a book — books; a man — men).  
Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательныеместоимения (my, your, his/her/its, our, their). Указа-

тельные местоимения (this — these).  
Количественные числительные (1—12).  
Вопросительные слова (who, what, how, where, howmany). 
Предлогиместа (in, on, near, under). 
Союзы and и but (c однородными членами). 
Социокультурные знания и умения  
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение бла-

годарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 



 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); 

персонажей детских книг. 
Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
Компенсаторные умения  
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или новое 

значение знакомого слова по контексту).  
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 
3 класс 
Тематическое содержание речи  
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня). 
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день. 

Каникулы. 
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и 

домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримеча-

тельности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники 

родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи:  
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; поздравление 

с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 
диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/не со-

гласие на предложение собеседника;  
диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы на во-

просы собеседника.  



 

Коммуникативные умения монологической речи: 
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 
Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержания прочитанного текста.  
Аудирование  
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непо-

средственном 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 инфор-

мации (при опосредованном общении). 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных фак-

тов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на слух тексте 

и понимание информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка.  
Смысловое чтение  
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и со-

ответствующей интонацией; понимание прочитанного.  
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.   
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной проникно-

вения 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 фак-

тов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием с использованием языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки. 



 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание за-

прашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.  
Письмо 
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенного слова в 

предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей.  
Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 
Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания, лю-

бимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  
Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом, Рождеством) с выра-

жением пожеланий.  
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи  
Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского алфавита.  
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (thereis/thereare). 
Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. 
Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  
Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в одно-

сложных, двусложных и многосложных словах. 
Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной транскрипции. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание 

знаков транскрипции. 



 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов.  
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжательном падеже.  
Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения.  
Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения 

(sportsman). 
Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью языковой догадки.   
Грамматическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи родственных слов с ис-

пользованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосло-

жения (football, snowman) 
Предложениясначальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the river.). 
Побудительные предложения в отрицательной (Don’ttalk, please.) форме. 
Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 
Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 
Конструкциисглаголамина -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 
Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, boys’ books). 
Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lotof). 
Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные местоимения (this — these; 

that — those). Неопределённые местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях 

(Haveyougotanyfriends? —Yes, I’vegotsome.). 



 

Наречия частотности (usually, often). 
Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 
Вопросительные слова (when, whose, why). 
Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on ввыражениях at 5 o’clock, in the morning, 

on Monday). 
Социокультурные знания и умения  
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством. 
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. 
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной страны и страны/стран изу-

чаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов).  
Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций.  
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания прочитанно-

го/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 сказ-

ка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые учебные пред-

меты. 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 досто-

примечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи:   
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том числе по телефону), 

прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выра-

жение 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 во-

просы собеседника.  
Коммуникативные умения монологической речи.  
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание 

предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение 

(повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации.  
Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по образцу (с выражением 

своего отношения к предмету речи). 
Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации.  
Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 
Аудирование  
Коммуникативные умения аудирования.  
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непо-

средственном общении).   



 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном язы-

ковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки.  
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую информацию 

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

стуальной, догадки.  
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка, 

сообщение информационного характера.  
Смысловое чтение  
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, понимание прочитан-

ного.  
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной проникно-

вения 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 фак-

тов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе кон-

текстуальной, догадки. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание за-

прашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки.  
Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной.  
Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 



 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 
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 предло-

жение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей.  
Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, местожительство 

(страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  
Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом, Рождеством) с выра-

жением пожеланий. 
Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.  
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи  
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (thereis/thereare). 
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. 
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила 

отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления.  
Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в третьем типе слога (гласная + 

r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в одно-

сложных, двусложных и многосложных словах. 
Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной транскрипции, по 

аналогии. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание 

знаков транскрипции. 



 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и вос-

клицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и перечислении; правильное использование знака 

апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притя-

жательном падеже (Possessive Case).  
Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения.  
Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (образование существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и 

конверсии (toplay — a play). 
Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film).  
Грамматическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологи-

ческих форм и синтаксических конструкций английского языка.  
Глаголы в Present/Past Simple Tense, PresentContinuousTense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.  
Модальные глаголы must и haveto.  
Конструкция to be going to и Future Simple Tense длявыражениябудущегодействия (I am going to have my birthday party 

on Saturday. Wait, I’llhelpyou.). 
Отрицательное местоимение no. 
Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best, bad — 

worse — (the) worst. 
Наречия времени. 
Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).  
Социокультурные знания и умения 



 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону).  
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. 
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран и их столиц, название род-

ного города/села; цвета национальных флагов; основные достопримечательности). 
Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или новое 

значение знакомого слова из контекста). 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; картинок, 

фотографий.   
Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания прочитанно-

го/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»  НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее об-

разование. 
Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духов-

но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам са-

мопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать готовность обучаю-

щихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в 

части:  
Гражданско-патриотического воспитания: 



 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  
уважение к своему и другим народам; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 
Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека;  
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 
Эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, тради-

циям и творчеству своего и других народов; 
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к резуль-

татам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 
Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе;  
неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира; 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 
Метапредметные результаты 



 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать:  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  
объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или зна-

комых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педаго-

гическим работником вопросов;  
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных крите-

риев);  
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения 

и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 
3) работа с информацией: 
выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педаго-

гическим работником способа её проверки; 



 

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

летних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
2) совместная деятельность:  
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) 

в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, до-

говариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы;  
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  



 

выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Предметные результаты 
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 её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учеб-

но-познавательной). 
2 класс 
Коммуникативные умения 
Говорение   
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального 

общения, используя вербальные и/или зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника);  
создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с 

опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 
Аудирование 
воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;  
воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного со-

держания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 
Смысловое чтение 
читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 



 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного со-

держания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста 

для чтения — до 80 слов).  
Письмо  
заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка;  
писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом). 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически корректно их озвучивать 

и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, вычленять некоторые зву-

кобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 
читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация 
правильно писать изученные слова; 
заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения) 

и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 
Лексическая сторона речи 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, ре-

чевых 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: повество-

вательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в 

утвердительной форме); 
распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + tobe в Present Simple Tense; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым глагольным сказуемым 

(Hespeaks English.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глагольным сказуемым (I 

wanttodance. Shecanskatewell.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой tobe в Present Simple Tense в 

составе таких фраз, как I’mDima, I’meight. I’mfine. I’msorry. It’s… Isit…? What’s …?; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими глагольными формами; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: побудительные предложения в 

утвердительной форме (Comein, please.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present Simple Tense) в повество-

вательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию havegot (I’vegot … Haveyougot …?); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для выражения умения (I canride 

a bike.) и отсутствия умения (I can’tride a bike.); can для получения разрешения (Can I goout?); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и нулевой артикль с суще-

ствительными (наиболее распространённые случаи употребления); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существительных, образованное по 

правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные местоимения; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this — these; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1—12); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, how, where, howmany; 



 

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, по-

здравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 
знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
3 класс 
Коммуникативные умения 
Говорение 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) в стандартных си-

туациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблю-

дением 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 те-

матики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зрительными опорами;  
передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём монологи-

ческого высказывания — не менее 4 фраз). 
Аудирование 
воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально реагировать на услышанное;  
воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного со-

держания, 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 объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 



 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной про-

никновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содер-

жания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языко-

вой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 слов).  
Письмо 
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые 

занятия и т. д.; 
писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 
создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.  
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 
применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, двусложных и много-

сложных 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, ре-

чевых 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’ttalk, please.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + tobe в Past Simple Tense 

(Therewas a bridgeacrosstheriver. Thereweremountainsinthesouth.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: tolike/enjoydoingsomething; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’dliketo …; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном падеже (Possessive Case); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c исчисляемыми и неисчис-

ляемыми существительными (much/many/a lotof); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном падеже; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that — those; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения some/any в повествовательных 

и вопросительных предложениях; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose, why; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (13—100); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1—30); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to (We wentto Moscow 

lastyear.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места nextto, infrontof, behind; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, 

inthemorning, onMonday. 
Социокультурные знания и умения 
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в неко-

торых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, по-

здравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 



 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 
4 класс 
Коммуникативные умения 
Говорение  
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) на основе вербаль-

ных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не 

менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника);  
вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова в стандартных ситу-

ациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого 

собеседника; 
создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повествование/сообщение) с вер-

бальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического 

высказывания — не менее 4—5 фраз);  
создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё отношение к предмету речи; 
передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами в объёме не менее 

4—5 фраз. 
представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, 

фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 фраз. 
Аудирование  
воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально реагировать на услышанное;  
воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном язы-

ковом 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 объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 



 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содер-

жание 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 контексту-

альной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 160 слов;  
прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 
читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать представленную в них информацию. 
Письмо 
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место жительства (страна 

проживания, город), любимые занятия и т. д.; 
писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 
писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения — до 50 слов).   
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 
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, ре-

чевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 
распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (toplay — a play). 
Грамматическая сторона речи 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи PresentContinuousTense в повествовательных (утвердительных 

и отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 



 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию tobegoingto и Future Simple Tense для выражения 

будущего действия; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования must и haveto; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных (формы, образованные по 

правилу и исключения: good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 
Социокультурные знания и умения 
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в неко-

торых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 
знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;  
знать некоторых литературных персонажей; 
знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 
кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 
 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2 класс (68 часов) 
 

№ 
Программная 

тема, число ча-
сов на её изу-

чение 

(Тематика 

общения) 

Программноесодержание 

(Коммуникативныеуменияи-
языковыенавыки) 

Характеристикадеятельно-
сти(учебной,познавательной,коммуникативно

й/речевой);методыиформыорганизации 

Элек-
тронные 
ресурсы 

1 Мир моего «я». Диалогическая речь  Диалогическаяречь https://info

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-klass-urok-tema-moya-semya-umk-biboletova-mz-3104727.html


 

 
 
 
 
 

Знакомство. 
Приветствие, 
знакомство.  

Моя семья. 
Мой день рож-
дения. 
Моя любимая 
еда (25ч.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведение элементарных диалогов 
(диалога этикетного характера, 
диалога-расспроса) в рамках 
изучаемой тематики 
с опорой на речевыеситуации, 
ключевые слова и/или иллю-
страции с соблюдением норм ре-
чевого этикета. 

 

 

 

 

 

 

Монологическая речь 

Созданиеустныхмонологиче-
скихвысказываний 
в рамках изучаемойтематики с 
опорой наключевые слова, во-
просыи/илииллюстрации. 
 
 
 
 
Аудирование 
Понимание на слух речи учителя 
и одноклассников. Восприятие на 
слух и понимание учебных тек-
стов, построенных на изученном 
языковом материале, с разной 

Начинать, поддерживать и заканчиватьразго-
вор; знакомиться с собеседником; поздравлять с 
праздникоми вежливо реагировать на поздрав-
ление; выражать благодарность; приносить из-
винения. 
Приглашать собеседника к совместной дея-
тельности, вежливо соглашаться/ не согла-
шаться на предложение собеседника. 
Запрашивать интересующую информацию; со-
общать фактическую информацию, отвечая на 
вопросы (общие, специальные). 
Составлятьдиалогвсоответствии с постав-
ленной коммуникативной задачейпо образцу, 
с использованием вербальных (речевые си-
туации, ключевые слова) и зрительных опор 
(картинки, фотографии). 

Монологическаяречь 
Описывать предмет, человека, литературного 
персонажа. 
Рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выражать своё отношение к предмету речи 
(Мне нравится/ Мне не нравится…). 
Создавать связное монологическое выска-
зывание по образцу, с использованием вер-
бальных (ключевые слова, вопросы) и зри-
тельных (картинки, фотографии) опор. 

Аудирование 
Понимать в целом речь учителя по ведению 
урока. 
Распознавать на слух и полностью понимать 
связанное высказывание учителя, однокласс-
ника, построенное на знакомом языковомма-
териале; вербально/ невербально реагировать  
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глубиной проникновения в их 
содержаниев зависимости от по-
ставленнойкоммуникативной 
задачи (с пониманием основного 
содержания, с пониманием за-
прашиваемой информации) с 
опорой на иллюстрации, а также с 
использованием языковой до-
гадки 
Смысловое чтение 
Чтение вслух учебныхтекстов, 
построенных на изученном язы-
ковом материале, с соблюдением 
правил чтения и соответствую-
щей интонации. 
Чтение про себя учебных тек-
стов, построенных наизученном 
языковомматериале, с раз-
нойглубинойпроникновенияв 
их содержание в зависимости от 
поставленнойкоммуникатив-
нойзада-
чи(спониманиемосновного 
содержа-
ния,спониманиемзапрашиваемо
йинформа-
ции)сопоройнаиллюстрации,ата
кжесиспользованиемязыко-
войдогадки. 
 

 
 

на услышанное. 
Воспринимать на слух и понимать ос-
новное содержание текста, построенного 
на изученном языковом материале. 

Определять тему прослушанного текста. 
Определять главные факты/ события в про-
слушанном тексте. Восприниматьнаслухи-
пониматьзапрашиваемую информацию фак-
тического характера (имя, возраст, любимое-
занятие, цвет и т.д.) в тексте, построенном на 
изученном языковом материале. 
Использовать зрительные опоры (картинки, 
фотографии) при восприятии на слух текста. 
Использовать языковую догадку при вос-
приятии на слух текста  
Смысловое чтение 
Соотносить графический образ слова с его-
звуковымобразомнаосновезнанияправилчте-
ния. 
Соблюдатьправильноеударениевсло-
вахифразах;интонациювцелом. 
Читатьвслухтекст, построенныйнаизучен-
ном языковом материале, демонстрируяпо-
ниманиепрочитанного. 
Зрительновоспринимать текст, узнавать зна-
комые слова, грамматические явленияи пони-
мать основное содержание текста, построен-
ного на изученном языковом                             
материале. 
Определятьтемупрочитанноготек-
ста(окомилиочёмговоритсявтексте). 
Определятьглавныефакты/ событиявпрочи-
танномтексте. 
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2. Мир моих 
увлечений. 
Любимый цвет, 
игрушка. Лю-
бимые занятия. 
Мой питомец. 
Выходной день 
(20ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПисьмоВоспроизведение 
речевыхобразцов, списы-
ваниетекста. 
Выписывание из текстаслов, 
словосочета-
ний,предложений; вставка-
пропущенных букв в слово-
или слов в предложе-
нии,дописываниепредложен
ийвсоответствиисрешаемой 
учебной задачей.Заполнение 
простыхформуляров с ука-
заниемличной информации 
всоответствии с норма-
ми,принятыми в 
стране/странахизучаемогояз
ыка.Написание с опорой 
наобразецкороткихпоздрав-
ленийспраздниками 
 
 Фонетическая сторо-
наречи 
Фонетически корректноепро-
изношениебукванглийского 
алфавита; знание ихпоследо-
вательности. 
Соблюдениенормпроизноше-
ниязвуков. 
Различение на слух иадек-
ватно, без оши-
бок,ведущихксбоювкоммуник
ации,произношение слов с 

Соотносить текст/ части текста с иллюстра-
циями. 

Использовать внешние формальные элементы 
текста (заголовок, иллюстрацию, сноску) для 
понимания основного содержанияпрочитан-
ноготекста. 
Находитьвтек-
сте,построенномнаизученномязыковоммате
риа-
ле,запрашиваемуюинформациюфактическо
гохаракте-
ра,гдепроисходитьдействие,любимоезаняти
егероярассказаит.д.). 
Использоватьязыковуюдогадкудляпонима-
нияосновногосодержаниятек-
ста/нахождениянужнойинформациивтекст
е. 
Находитьзначениенезнакомыхсловвдву-
язычномсловареучебника. 
Письмо 
Копироватьречевыеобраз-
цы;списыватьтекстбез ошибок; выписывать 
из текста сло-
ва,словосочетания,предложениявсоответств
иисучебнойзадачей. 
Восстанавливать предложение, вставляяпро-
пущенные слова или дописывая егооконча-
ниевсоответствиисрешаемойкоммуникатив-
ной/учебнойзадачей. 

Заполнятьпростыеформулярывсоответ-
ствииснормами,принятымивстране/странах 
изучаемогоязы-
ка:сообщатьосебеосновныесведения (имя, 

https://nsp
ortal.ru/shkola
/inostrannye-y
azyki/angliiski
y-yazyk/librar
y/2013/06/22/
urok-vo-2-kla
sse-po-teme-ts
vetamoy 

 
https://info

urok.ru/2-klas
s-prezentaciya
-po-anglijsko
mu-yazyku-u
mk-spotlight-
urok-51-str-91
-92-tema-moy
a-lyubimaya-i
grushka-uchi
msya-pisat-mi
ni-soch-41833
41.html 

 
https://уро

к.рф/library/2

_klass_mz_bi
boletova_19_
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соблюдением правильного-
ударения и фраз с соблюде-
нием их ритми-
ко-интонационныхособенност
ей. 

Корректное произношение-
предложений с точкизре-
нияихритми-
ко-интонационныхособеннос
тей.  

Чтениесловвсоответ-
ствиисизученнымиправила-
мичтения. 

Фонетическикорректное-
произношение знаковтран-
скрипции. 

Графика, орфографияи 
пунктуация 

Графически коррект-
ное(полупечатное) написа-
ниебукв английского алфа-
вита. 
Правильноенаписаниеизу-
ченныхслов. 

Правильнаярасстановказна-
ков препинания;апострофа. 

 Лексическаясторонаречи 
Распознавание вписьменно-
мизвучащемтексте 
иупотреблениевустной 
и письменной речи изучен-

фамилия, возраст, странапроживания). 
Писатьсопоройнаобразецкороткиепоздрав-
лениясднёмрождения,Новымгодом. 
Фонетическая   сторона   ре-
чиправильно называть буквы англий-
скогоалфави-
та;знатьихпоследовательность. 
Различатьнаслухиадекватнопроизноситьв-
сезвукианглийскогоязы-
ка,соблюдаянормыпроизнесениязвуков.Про
износитьсвязую-
щее“r”(thereis/thereare;whereis) 
Соблюдатьправильноеударениевизолиро-
ванномслове,фразе. 
Различатькоммуникативныйтиппредложе-
ния по его интонации (повествователь-
ное,вопросительное). 
Корректно произносить предложения (по-
вествовательное, побудительное; общий и 
специальныйвопро-
сы)сточкизренияихритмико-интонационных 
особенно-
стей.Применятьизученныеправилачтенияпр
ичтениислов. 
Вычленятьнекоторыезвукобуквенныесоче-
танияприанализеизученныхслов.  
Озвучиватьзнакитранскрип-
ции.Воспроизводитьодносложныесловапотра
нскрипции. 

Графи-
ка,орфографияипунктуацияграфическикор
ректновоспроизводитьбуквыанглийскогоал-
фави-

urok_111626.
html 

 
https://info

urok.ru/konsp
ekt-uroka-po-
angliyskomu-
yaziku-na-tem
u-lyubimie-za
nyatiya-klass-
2463290.html 

 
https://info

urok.ru/konsp
ekt-uroka-2-kl
ass-anglijskij-
yazyk-bibolet
ova-na-temu-
moj-pitomec-
5746658.html 

 
https://info

urok.ru/konsp
ekt-uroka-po-
angliyskomu-
yaziku-moy-vi
hodnoy-den-3
709451.html 
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ныхлексическихединиц(слов, 
словосочета-
ний,речевыхклише). 
Использование в процес-
сечтения и аудирования-
языковой догадки длярас-
познаванияинтернациональ-
ныхслов. 

Грамматическаясторона 
речиРаспознавание впись-
менномизвучащемтексте 
иупотреблениевустной 
и письменной речи изучен-
ных грамматическихявле-
ний. 

Коммуникативные типыпред-
ложений: повествовательные 
(утвердитель-
ные,отрицательные), вопроси-
тельные (общий, специаль-
ныйвопрос),побудительные(в 
утвердительной фор-
ме).Нераспространённые 
ираспространённые 
простыепредложения. 
Предложениясначальным 
It. 
Предложениясначальным 
There+tobeвPresent 
SimpleTense. 
Предложенияспростым гла-
гольнымсказуемым, 
составнымименным 
сказуемым исоставным 
глагольнымсказуемым. 
Предложениясглаго- 

та(полупечатноенаписаниебукв,буквосочетан
ий,слов). 
Отличатьбуквыоттранскрипционныхзна-
ков.Правильно писать изученные слова. 
Восстанавливать слово, вставляя пропу-
щенныебуквы. 
Правильнорасставлятьзнакипрепина-
ния(точку,вопросительныйивосклицательный
знаки)вконцепредложения. 
Правильноиспользоватьзнакапостро-
фавсокращённыхформахглаго-
ла-связки,вспомогательногоимодальн
огоглаголов 
(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; 
can’t),существительныхвпритяжательномпад
еже(Ann’s). 

Лексическаясторонаречи 
Узнаватьвписьменномиустномтексте 
ипониматьизученныелексическиеедини-
цы(основныезначения). 
Употреблять в устной и письменной речи-
изученные лексическиеединицывсоответ-
ствиискоммуникативнойзадачей. 
Группировать слова по их тематиче-
скойпринадлежности. 
Опираться на языковую догадку в процес-
сечтенияиаудирова-
ния(интернациональныеслова). 

ГрамматическаясторонаречиРаспо-
знавать и употреблять в устной и пись-
менной речиразличныекоммуникативны-
етипы предложений: повествователь-
ные(утвердительные,отрицательные),вопр

 
 
https://info

urok.ru/prezen
taciya-po-angl
iyskomu-yazi
ku-na-temu-m
oya-shkola-11
82734.html 

 
https://ww

w.uchportal.ru
/load/94-1-0-1
2448 

 
https://info

urok.ru/prezen
taciya-po-angl
iyskomu-yazi
ku-na-temu-m
oi-druzya-klas
s-3260180.ht
ml 

 
https://nsp

ortal.ru/shkola
/inostrannye-y
azyki/library/2
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лом-связкойtobeвPresent 
SimpleTense. 
Предложенияскраткими 
глагольнымиформами. 
Побудительныепредложени-
явутвердительной 
форме. 
ГлаголывPresentSimple 
Tenseвповествовательных 
(утвердительныхиотрица-
тельных) и вопроситель-
ных(общийиспециальный во-
просы)предложениях. 
Глагольнаяконструкция 
havegot. 
Модальныйглаголcan:для 
выраженияуменияи 
отсутствияумения;для 
полученияразрешения. 
Определён-
ный,неопределённыйинулевой
артикли 
cименамисуществительны-
ми(наиболеераспространённые
случаи). 
Существительныево 
множественномчисле, 
образованныепоправилам 
иисключения(abook— 
books;aman—men). 
Личныеместоимения 
(I,you,he/she/it,we,they). 
Притяжательныеместоимения(
my,your,his/her/ 
its,our,their).Указательныемес
тоимения(this— 
these). 
Количественныечисли- 
тельные(1–12). 
Вопросительныеслова 
(who,what,how,where,how 

оси-тельные (общий, специаль-
ный,вопросы),побудительные(вутвердите
льнойформе). 
Распознаватьиупотреблятьнераспростра-
нённые и распространённые простые пред-
ложения. 
Распознавать и употреблять в устной и 
письменнойречипредложениясначаль-
нымIt.Распознавать и употреблять в уст-
ной и письменной речи предложения с 
началь-
нымThere+tobeвPresentSimpleTense. 

Распознавать и употреблять в устной и 
письменнойречи простыепредложения с 
простым 
глагольнымсказуемым(HespeaksEnglish.). 
Распознаватьи употреблятьв устнойи пись-
менной речипредложения ссоставным 
глагольнымсказуемым(Iwanttodance.She 
canskatewell.). 
Распознаватьи употреблятьв устнойи пись-
меннойречипредложениясглаголом-связкой 
to beвPresentSimpleTenseвсоставета-
кихфраз,какI’mDima,I’meight.I’mfine.I’m 
sorry.It’s…Isit…?What’s…? 
Распознаватьи употреблятьв устнойи пись-
меннойречипредложенияскраткимиглаголь-
нымиформами. 
Распознаватьи употреблятьв устнойи пись-
меннойречиповелительноенаклонение: 
побудительныепредложениявутвердитель-
нойформе(Comein,please.). 
Распознаватьи употреблятьв устнойи пись-
меннойречинастоящеепростоевре-
мя(PresentSimpleTense)вповествовательных(у
твердительныхиотрицатель-
ных)ивопросительных(общий и специальный 
вопрос) предложениях. 

013/07/30/pla
n-otkrytogo-ur
oka-vo-2-klas
se-po-teme-ya
-i-moi 

 
https://klas

snye-chasy.ru/
prezentacii-pr
ezentaciya/an
gliyskiy-yazy
k-english/vo-2
-klasse 

 
https://info

urok.ru/prezen
taciya-po-angl
iyskomu-yazi
ku-na-temu-m
oyo-selo-7331
15.html 

 
 
https://nsp

ortal.ru/shkola
/inostrannye-y
azyki/angliiski
y-yazyk/librar
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3. Мир вокруг 
меня. Моя 
школа. 
Мои друзья. 
Моя малая ро-
дина (город, 
село) 
(15ч.) 
 

4. Родная 
страна и 

many). 
Предлогиместа(in,on, 

near,under).Союзыandиbut(cо
днороднымичленами). 

 
Социокультурныезнания 
иумения 
Знание и использованиене-
которыхсоциокультурных 
элементов речевогопове-
денческогоэтикета, 
принятогованглоязыч-
ныхстранах в некоторыхси-
туацияхобщения. 
Знание небольших произведе-
ний детского фольклора, пер-
сонажей детскихкниг, назва-
ний роднойстраныистра-
ны/странизучаемогоязыкаиихс
толиц 
 

Распознаватьи употреблятьв устнойи пись-
менной речи глагольную конструкциюhave-
got(I’vegot…Haveyougot…?). 
Распознаватьи употреблятьв устнойи пись-
меннойречимодальныйгла-
голсan/can’tдлявыраженияумения(Icanrideab
ike.)и 
отсутствияумения(Ican’trideabike.);canдля 
полученияразрешения(CanIgoout?). 
Распознаватьи употреблятьв устнойи пись-
меннойречинеопределён-
ный,определённыйинулевойартикльссуществ
ительны-
ми(наиболеераспространённыеслучаиупотре
бления). 
Распознаватьи употреблятьв устнойи пись-
меннойречимножественноечислосуществи-
тель-
ных,образованноепоправиламиисключения:a
pen— pens; aman —men. 
Распознаватьи употреблятьв устнойи пись-
меннойречиличныеипритяжательные 
местоимения. 
Распознаватьи употреблятьв устнойи пись-
меннойречиуказательныеместоимения 
this—these. 
Распознаватьи употреблятьв устнойи пись-
меннойречиколичественныечислительные 
(1–12). 
Распознаватьи употреблятьв устнойи пись-
меннойречивопросительныесло-
ваwho,what,how,where,howmany. 
Распознаватьи употреблятьв устнойи пись-
меннойречипредлогиместаon,in,near, 
under. 

Распознаватьи употреблятьв устнойи пись-
меннойречисою-
зыandиbut(приоднородныхчленах). 

 

y/2012/11/27/
strany-izuchae
mogo-yazyka 

 
https://info

urok.ru/urok-a
ngliyskogo-ya
zika-vo-klasse
-uchebnik-eno
y-englis-klass-
mzbiboletova-
i-dr-po-teme-o
pisanie-zhivot
nih-chtenie-gl
asnoy-bukvi--
855774.html 

 
https://nsp

ortal.ru/shkola
/inostrannye-y
azyki/angliiski
y-yazyk/librar
y/2014/01/10/
otkrytyy-urok-
vo-2-klasse-bi
boletova 

 
https://nsp
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страны  изу-
чаемого язы-
ка. 
Названия   
родной  
страны и 
страны/ стран 
изучаемого 
языка, их 
столиц. Про-
изведения 
детского 
фольклора. 
Литературные 
персонажи 
детских книг. 
Праздники 
родной стра-
ны и страны/ 
стран изуча-
емого языка 
(Новый год, 
Рождество) 
(8ч.) 

 
 
 
 
 
 
 

СоциокультурныезнанияиуменияИсполь-
зовать некоторые социокультурныеэлементы 
речевого поведенческого этикета, принято-
гованглоязычныхстра-
нах,внекоторыхситуацияхобщения:приветств
ие,прощание,знакомство,выражение благо-
дарности,извинение, поздравле-
ние(сднёмрождения,Новымгодом, Рожде-
ством). 
Писатьсвоеимяифамилиюнаанглийскомязы-
ке. 
Воспроизводить наизусть небольшие про-
изведения детского фольклора (рифмовки, 
стихи,песенки). 
Знать и воспроизводить названия род-
нойстраныистра-
ны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 
 

ortal.ru/shkola
/inostrannye-y
azyki/angliiski
y-yazyk/librar
y/2020/11/25/
traditsii-anglo
govoryashchih
-stran 

 
https://info

urok.ru/konsp
ekt-uroka-po-
angliyskomu-
yaziku-na-tem
u-rozhdestvo-
388178.html 

 
https://ww

w.youtube.co
m/watch?v=-9
cMhFmTrOw 

 

 
3 класс (68 часов) 
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№ 

Программная 
тема, число ча-
сов на её изу-

чение 

(Тематика об-

щения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и 
языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, познава-
тельной, коммуникативной/ речевой);  

методы и формыорганизации 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мир моего 
«я». 
Моя семья. 
Мой день 
рождения. 
Моя люби-
мая еда. 
Мой день 
(распорядок 
дня) 
(14ч.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДиалогическаяречьВедение 
элементарныхдиалогов 
(диалог этикетного характе-
ра,диалог—побуждение к 
действию,диалог-расспрос) с 
опоройна речевые ситуа-
ции,ключевые слова 
и/илииллюстрации в рам-
кахизучаемойтематики 
ссоблюдениемнормречевого-
этикета.  
 
 
 
 
 
Монологическаяречь Со-
зданиеустныхмонологиче-
скихвысказываний 

с опорой на ключевыеслова, 
вопросы и/илииллюстрации 
в рамкахизучаемой темати-
ки.Пересказосновногосодержа
нияпрочитанноготекстас 

Диалогическаяречь 
Начинать, поддерживать и заканчиватьраз-
говор; знакомиться с собеседни-
ком;поздравлятьспраздникомивежливореаги
ровать на поздравление; выражать благо-
дарность;приноситьизвинение. 
Обращаться с просьбой, приглашать собе-
седника к совместной деятельности, вежли-
восоглашать-
ся/несоглашатьсянапредложениесобеседника
. 
Запрашиватьинтересующуюинформа-
цию;сообщатьфактическуюинформацию,отв
ечаянавопросы(общие,специальные). 
Составлятьдиалогвсоответствииспоставлен-
нойкоммуникативнойзадачейпообраз-
цу,сиспользованиемвербальныхизрительных
опор  
Монологическаяречь 
Описыватьпред-
мет,человека,литературногоперсонажа. 
Рассказывать о себе, своей семье, дру-
ге.Передавать основное содержание про-
читанноготекстасиспользованиемвербаль-
ныхи/илизрительныхопор. 

Выражатьсвоёотношениекпредметуречи. 

https://infou

rok.ru/konspekti

-urokov-klass-a

ngliyskiy-yazik

biboletova-7520

30.html 

 

https://infou

rok.ru/prezentac

iya-po-anglijsko

mu-yazyku-na-t

emu-semya-3-kl

ass-6123779.ht

ml 

 

https://nspor

tal.ru/nachalnay

a-shkola/inostra

nnyi-yazyk/201

7/07/21/urok-an

gliyskogo-yazy

ka-dlya-3-klassa
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Мир моих 
увлечений. 
Любимаяиг-
рушка, игра. 
Мой питомец. 
Любимые за-
нятия. Люби-
мая сказка. 
Выходной день. 

Канику-
лы(20ч.) 

 

 

опорой на ключевыесло-
ва,вопросы,плани/илииллюс
трации. 

Аудирование 

Понимание на слух ре-
чиучителяиодноклассников 
и вербаль-
ная/невербальнаяреакциянаус
лышанное. 
Восприятие на слух и пони-
мание учебных текстов, по-
строенных на изученномязы-
ковомматериале,сразной 
глубиной проникновения в их 
содержание в завсимости от 
поставленнойкоммуникатив-
ной   задачи(с пониманием 
основного содержа-
ния,спониманиемзапрашивае
мойинформа-
ции)сопоройнаиллюстрации, 
атакжесиспользовани-
емязыковойдогад-
ки,втомчислеконтекстуальн
ой 
 Смысловое чтение 
Чтение вслух учебныхтек-
стов, построенных наизу-
ченном языковомматериа-
ле,ссоблюдениемправил 
чтения и соответствую-
щейинтонации. 
Чтение про себя учебных-

Создаватьсвязноемонологическоевысказы-
вание по аналогии, с использованием вер-
бальныхи/илизрительныхопор. 

Аудирование 
Понимать речь учителя по ведению уро-
ка.Распознавать на слух и понимать связно-
евысказывание учителя, одноклассни-
ка,построенноеназнакомомязыковомматери
але;вербально/невербальнореагироватьнаус
лышанное. 
Воспринимать на слух и понимать ос-
новноесодержание текста, построенного 
на изученномязыковомматериале. 
Определять тему прослушанного тек-
ста.Определятьглавныефакты/событиявпросл
ушанномтексте. 
Восприниматьипониматьнаслухзапрашивае-
мую информацию фактического характе-
ра(имя,возраст,любимоезанятие,цветит.д.) 
вучебномтексте, построенном на изученном 
языковом материале. 

Использовать зрительные опоры (картин-
ки,фотографии) при восприятии на слух тек-
ста. Использовать языковую, втомчислекон-
текстуальную, догадкупривосприятиина-
слухтекста. 

 
Смысловоечтение 
Соотносить графический образ слова с его-
звуковымобразомнаосновезнанияправилчте-
ния. 
Соблюдатьправильноеударениевсло-
вахифразах;интонациювцелом. 

-den-rozhdeniya 
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tal.ru/nachalnay
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na-temu-my-fav

ourite-food 
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rok.ru/urok-v-kl
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komu-yaziku-po

-teme-moya-lyu

bimaya-eda-uch

ebnik-spotligt-2

738637.html 

 

https://nspor

tal.ru/nachalnay
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8/11/06/urok-v-

3-klasse-moy-d

en-prostoe-nast

oyashchee-vrem
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текстов, построенных 
наизученном языковомма-
териале, с разнойглуби-
нойпроникновенияв их со-
держание в зависимости от 
поставленнойкоммуника-
тивнойзада-
чи(спониманиемосновного 
содержа-
ния,спониманиемзапрашивае
мойинформа-
ции)сопоройнаиллюстрации,
атакжесиспользованиемязы-
ковойдогадки, 
в том числе контекстуальной. 
 
Письмо 
Списывание тек-
ста;выписываниеизтекстаслов
, словосочета-
ний,предложений. 
Восстановление предложени-
явсоответствиисрешаемой 
коммуникатив-
ной/учебнойзадачей. 
Созданиеподписейккартин-
кам,фотографиям. 
Заполнениеанкетиформуля-
ровсуказаниемличнойин-
формации в соответствиис-
нормами,принятыми в 
стране/ странах изучаемого 
языка. 

Читатьвслухучеб-
ныйтекст,построенныйнаизученномязыково
мматериа-
ле,демонстрируяпониманиепрочитанного. 
Зрительно воспринимать текст, узна-
ватьзнакомыесло-
ва,грамматическиеявленияипониматьосн
овноесодержаниетек-
ста,построенногонаизученномязыковомм
атериале. 
Определять тему прочитанного тек-
ста.Определятьглавныефакты/событиявпрочи
танномтексте 
Соотносить-
текст/частитекстасиллюстрациями. 
Использоватьвнешниеформальныеэлемен-
тытекста (заголовок, картинки, сноску) для-
пониманияосновногосодержанияпрочитан-
ноготекста. 
Зрительновоспринимать-
текст,узнаватьзнакомыеслова,грамматически
еявления 

инаходитьвтекстезапрашиваемуюинформа-
циюфактическогохарактера. Использовать-
языко-
вую,втомчислеконтекстуальную,догадкудляп
ониманияосновногосодержаниятек-
ста/нахождениянужнойинформации. 
Находить значение слов в двуязычном 
словаре,словарескартинками. 
Письмо 
Списывать текст без ошибок; выписывать из 
текста слова, словосочетания,предложения в 

ya 
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roka-v-3-klasse-

uchebnik 
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iya-k-uroku-mo

y-pitomec-po-u

mk-mzbiboletov
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Мир вокруг 
меня. 
Моя комната 
(квартира, 
дом). Моя 
школа. 
Мои друзья. 

Моя малая ро-
дина (город, 
село). 
Дикие и до-
машние жи-
вотные.  По-
года. Времена 
года (месяцы) 
(20ч.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Написаниесопоройнаобра-
зецкороткихпоздравле-
нийспраздниками 
свыражениемпожеланий. 

Фонетическая сторона-

речи 
Фонетически корректное-
произношение букв англий-
скогоалфави-
та;знаниеихпоследовательнос
ти. 
Соблюдениенормпроизноше-
ниязвуков. 
Различениенаслухиадекватно, 
без ошибок, ведущих к сбою в 
коммуника-
ции,произношениеслов 
с соблюдением правильного-
ударения и фраз с соблюде-
нием их ритми-
ко-интонационныхособенност
ей. 
Корректное произношение-
предложений с точкизре-
нияихритми-
ко-интонационныхособеннос
тей. 
Чтениесловвсоответ-
ствиисизученнымиправила-
мичтения. 
Различениезнаковтран-
скрипцииибукванглийско-
гоалфави-

соответствии с коммуникативной 
/учебнойзадачей. 
Восстанавливать предложение, вставляяпро-
пущенные слова или дописывая его оконча-
ниевсоответствиискоммуникатив-
ной/учебнойзадачей. 
Делатьподписиккартинкам, фотографиям спо-
яснением, что на  нихизображено. 

Заполнять анкеты и формуляры в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах изу-

чаемого языка: сообщать о себеосновныесве-

де-

ния(имя,фамилия,возраст,странапроживания,л

юбимоезанятие-

ит.д.).Писатьсопоройнаобразецкороткиепоздр

авления сднёмрожде-

ния,НовымгодомиРождествомсвыражениемпо

желаний. 
 
 

Фонетическая   сторона   ре-
чиПравильно называть буквы англий-
скогоалфави-
та;знатьихпоследовательность. 
Различатьнаслухиадекватнопроизноситьв-
сезвукианглийскогоязы-
ка,соблюдаянормыпроизнесения звуков 
(долгота и краткостьгласных, отсутствие 
оглушения звонкихсогласных в конце слога 
или слова, отсутствиесмягчениясоглас-
ныхпередгласны-
ми;связующее“r”вthereis/thereare;whereis). 
Соблюдатьправильноеударениевизолиро-
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tal.ru/shkola/ino

strannye-yazyki

/angliiskiy-yazy

k/library/2015/1

0/06/tehnologic

heskaya-karta-i 

 

https://kopil

kaurokov.ru/ang

liiskiyYazik/pre

sentacii/priezien

tatsiia_na_tiemu

_liubimyie_skaz

ki 

 

https://infou

rok.ru/prezentac

iya-po-angliysk

omu-yaziku-na-

temu-vihodnoy-

den-klass-31385

45.html 

 

https://infou

rok.ru/prezentac
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та.Фонетическикорректноепр
оизношение 
знаковтранскрип-
ции.Чтениесловсиспользован
иемтранскрипции. 
 

Графика,орфографияи 
пунктуацияПравильное 
написаниеизученныхслов. 
Правильнаярасстановказна-
ков препинания;апострофа 
 

Лексическаясторонаречи 
Распознавание вписьменно-
мизвучащемтексте 
иупотреблениевустной 

и письменной речи изучен-
ныхлексическихединиц(слов, 
словосочета-
ний,речевыхклише). 

Распознавание и употребле-
ние в устной и письменной-
речисловсиспользованием 
основных способовсловооб-
разова-
ния:аффиксации,словосложе
ния 

Грамматическаясторона 
речиРаспознавание впись-
менномизвучащемтексте 
иупотреблениевустнойи-
письменнойречирод-

ванномслове,фразе. 
Корректно произносить предложения (по-
вествовательное, побудительное; общий, 
специальный вопросы) с точки зрения их 
ритмико -интонационныхособенностей. 
Применятьправилачтениягласныхвоткры-
томизакрытомслогеводносложныхсло-
вах,втретьемтипеслога(гласная+r);согласн
ых,основныхзвукобуквенныхсочетаний(tio
n,ight,etc.)водносложных,двусложных 
имногосложныхсловах. 
Вычленятьзвукобуквенныесочетанияприа-
нализеизученныхслов. 
Озвучиватьзнакитранскрипции. 

Читатьсловапотранскрип-
ции(полнойиличастичной). Графика, ор-
фография и пунктуацияГрафическикор-
ректновоспроизводитьбуквыанглийскогоал-
фавита. 
Отличатьбуквыоттранскрипционныхзнаков-
Правильнописатьизученныеслова. 
Восстанавливатьсло-
во,вставляяпропущенныебуквы. 
Правильнорасставлятьзнакипрепина-
ния(точку,вопросительныйивосклицательный
знаки)вконцепредложения. 
Правильноиспользоватьзнакапостро-
фавсокращённыхформахглаго-
лов(глагола-связки,вспомогательногои
модально-
го);впритяжательномпадежеименсуще
ствительных(PossessiveCase). Лек-

сическаясторонаречи 
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Родная страна и 
страны изуча-
емого языка. 
Россия и стра-
на/ страны 
изучаемого 
языка.  Их 
столицы, до-
стопримеча-
тельности и 
интересные 
факты. Произ-
ведения дет-
ского фольк-
лора. 
Литературные 
персонажи 
детских книг. 
Праздники 
родной страны 
и страны/ стран 
изучаемого 
языка 

ственных слов с исполь-
зованием основных спосо-
бовсловообразования: 
аффиксации и словосло-
жения. 
ПредложениясначальнымThe
re + to be в Past SimpleTense. 

Побудительные предло-

же-ниявотрицательной фор-
ме. 
Правильныеинеправильные 
глаголы в PastSimpleTense в 
повествователь-
ных(утвердительныхиотрицат
ельных) и вопроситель-
ных(общийиспециальныйвоп
росы)предложениях. 
Конструкция I’d like to … 
Конструкциисглаголамина-in
g:tolike/enjoydoingsmth(Ilikeri
dingmybike.).Существительн
ые в притя-жательном паде-
же(PossessiveCase). 
Слова, выражающиеколиче-
ствосисчисляемыми и неис-
числяемымисуществитель-
ными(much/many/alotof). 
Личныеместоимения 
вобъектном(me,you,him/her/i
t,us,them)падеже. 

Указательныеместоиме-
ния(this—these;that—those). 
Неопределённые местоиме-

Узнаватьвписьменномиустномтексте 
ипониматьизученныелексическиеедини-
цы(основныезначения). 

Употреблятьвустнойиписьменнойречи изу-
ченные лексическиеединицывсоответ-
ствиискоммуникативнойзадачей. 
Образовыватьколичественныеипорядковые-
числительныеспомощьюсуффиксов-teen, 
-ty,-th;распознаватьиупотреблятьвустнойи
письменнойречи. 
Узнавать простые словообразова-
тельныеэлементы(суффиксы). 
Распознавать и употреблять в устной и 
письменнойречисуществитель-
ные,образованныепутемсловосложения. 

Опираться на языковую догадку в про-
цессечтенияиаудирова-
ния(слова,образованныепутемсловосложе
ния,интернациональныеслова). Грам-
матическаясторонаречиРаспознавать и 
употреблять в устной и письменнойречи-
побудительныепредложения 
вотрицательнойфор-
ме(Don’ttalk,please.).Распознавать и употреб-
лять в устной и письменнойречипредложе-
ниясначальнымThere 
+ to be в Past Simple Tense (There was a 
bridgeacross the river. There were moun-
tains in thesouth.). 
Распознаватьиупотреблятьвустнойипись-
меннойречиконструкциисглаголамина-ing:t
olike/enjoydoingsomething. 
Распознавать и употреблять в устной и 
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(14ч.) ния (some/any) в повествова-
тельных и вопроситель-
ныхпредложениях. 
Наречиячастотно-
сти(usually,often). 
Количественные числи-
тель-
ные(13–100).Поряд-ковые 
числительные(1–30). 
Вопросительные сло-
ва(when,whose,why). 

Предлогиместа(nextto,infro
ntof, behind), 
направления(to),времени(a
t,in,onввыраженияхat 5 
o’clock,inthemorning,onMo
nday Социокультурные-

знания иуменияЗнание и 
использованиенекото-
рыхсоциокультурных эле-
ментов речевогоповеден-
ческогоэтикета, 
принятогованглоязыч-
ныхстранах, в некото-
рыхситуацияхобщения. 

Знаниенебольшихпроизве-
дений детского фольклора, 
персонажей детскихкниг. 
Краткое представлениесвоей 
страны и стра-
ны/странизучаемогоязыка. 

письменнойречиконструкциюI’dliketo… 

Распознаватьи употреблятьв устнойи 
письменной речи правильные и непра-
вильныеглаголы в PastSimpleTense в по-
вествователь-
ных(утвердительныхиотрицательных) 
ивопроситель-
ных(общийиспециальныйвопрос)предложени
ях. 
Распознавать и употреблять в устной и 
письменнойречисуществительныевпритяжа-
тельномпадеже(PossessiveCase). 
Распознавать и употреблять в устной и 
письменнойречиcло-
ва,выражающиеколичество 
cисчисляемымиинеисчисляемымисуществи-
тельными(much/many/alotof). 
Распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи наречиячастотности 
usually,often. 
Распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи личные местоимения в 
объектномпадеже. 
Распознавать и употреблять в устной и 
письменнойречи  указательные  место-
именияthat—those. 

Распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи неопределённые ме-
стоиме-
нияsome/anyвповествовательныхивопроси
тельныхпредложениях. Распознавать и 
употреблять в устной и письменной речи 
вопросительные слова when,whose,why. 
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https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/02/07/otkrytyy-urok-v-3-klasse-nazvaniya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/11/29/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku--0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/11/29/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku--0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/11/29/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku--0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/11/29/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku--0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/11/29/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku--0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/11/29/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku--0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/11/29/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku--0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/11/29/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku--0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/06/16/urok-po-stranovedeniyu-angliyskiy
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/06/16/urok-po-stranovedeniyu-angliyskiy
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/06/16/urok-po-stranovedeniyu-angliyskiy
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/06/16/urok-po-stranovedeniyu-angliyskiy
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/06/16/urok-po-stranovedeniyu-angliyskiy
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/06/16/urok-po-stranovedeniyu-angliyskiy
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/06/16/urok-po-stranovedeniyu-angliyskiy
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/06/16/urok-po-stranovedeniyu-angliyskiy


 

Распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи количественные числи-
тельные(13–100). 
Распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи порядковые числи-
тельные(1–30). 
Распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи предлог направления 
движенияto(WewenttoMoscowlastyear.). 
Распознавать и употреблять в устной и 
письменнойречипредлогиме-
стаnextto,infrontof,behind. 
Распознавать и употреблять в устной и 
письменнойречипредлогивремени:at,in,on 

ввыраженияхat4o’clock,inthemorning,onMon
day.СоциокультурныезнанияиуменияИспо
льзовать некоторые социокультурныеэле-
менты речевого поведенческого этике-
та,принятогованглоязычныхстранахвнекотор
ыхситуацияхобще-
ния:приветствие,прощание,знакомство,выра
жениеблагодарности,извинение, поздравле-
ние(сднёмрождения,Новымгодом,Рождество
м). 

Писатьсвоиимяифамилиюнаанглийско-
мязыке. Воспроизводить наизусть не-
большие произведения детского фольклора 
(рифмовки, стихи,песенки). 
Краткопредставлятьсвоюстрануистра-
ну/страныизучаемогоязыка,сообщаяназвание
страны, её столицы; цвета националь-
ныхфлагов;названиеродногогорода/села. 

https://infou

rok.ru/prezentac

iya-k-uroku-20-

anglijskij-yazyk

-m-z-biboletova

-enjoy-english-3

-4257082.html 

 

https://uchit

elya.com/angliy

skiy-yazyk/259

54-prezentaciya

-holidays-3-klas

s.html 

 

https://infou

rok.ru/prezentac

iya-k-uroku-ang

liyskogo-yazika

-v-klasse-po-te

me-olidays-praz

dniki-po-umk-e

noy-englis-3489

13.html 

https://www.

youtube.com/w

atch?v=-9cMhF

mTrOw 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-20-anglijskij-yazyk-m-z-biboletova-enjoy-english-3-4257082.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-20-anglijskij-yazyk-m-z-biboletova-enjoy-english-3-4257082.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-20-anglijskij-yazyk-m-z-biboletova-enjoy-english-3-4257082.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-20-anglijskij-yazyk-m-z-biboletova-enjoy-english-3-4257082.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-20-anglijskij-yazyk-m-z-biboletova-enjoy-english-3-4257082.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-20-anglijskij-yazyk-m-z-biboletova-enjoy-english-3-4257082.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-20-anglijskij-yazyk-m-z-biboletova-enjoy-english-3-4257082.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/25954-prezentaciya-holidays-3-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/25954-prezentaciya-holidays-3-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/25954-prezentaciya-holidays-3-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/25954-prezentaciya-holidays-3-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/25954-prezentaciya-holidays-3-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/25954-prezentaciya-holidays-3-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-v-klasse-po-teme-olidays-prazdniki-po-umk-enoy-englis-348913.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-v-klasse-po-teme-olidays-prazdniki-po-umk-enoy-englis-348913.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-v-klasse-po-teme-olidays-prazdniki-po-umk-enoy-englis-348913.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-v-klasse-po-teme-olidays-prazdniki-po-umk-enoy-englis-348913.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-v-klasse-po-teme-olidays-prazdniki-po-umk-enoy-englis-348913.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-v-klasse-po-teme-olidays-prazdniki-po-umk-enoy-englis-348913.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-v-klasse-po-teme-olidays-prazdniki-po-umk-enoy-englis-348913.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-v-klasse-po-teme-olidays-prazdniki-po-umk-enoy-englis-348913.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-v-klasse-po-teme-olidays-prazdniki-po-umk-enoy-englis-348913.html
https://www.youtube.com/watch?v=-9cMhFmTrOw
https://www.youtube.com/watch?v=-9cMhFmTrOw
https://www.youtube.com/watch?v=-9cMhFmTrOw
https://www.youtube.com/watch?v=-9cMhFmTrOw


 

   

4 класс 68 часов 

  

1 Мир моего «я». 
Моя семья. 
Мой день рож-
дения, 
подарки. Моя 
любимая 
еда. 
Мой день 
(распорядок 
дня, домашние 
обязанности) 
(12ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалогическаяречь 
Ведение элементарных 
Диалогов (диалог этикетного ха-
рактера, диалог- побуждение, 
диалог- расспрос, 
диалог—разговор по 
телефону) с опорой на 
речевые ситуации, ключе- 
вые слова и/или иллюстрации с 
соблюдением нормречевого-
этикета. 

 
МонологическаяречьСо-
зданиеустныхмонологиче-
ских связных высказываний 
с опорой на ключевые слова, 
вопросы, пла-
ни/илииллюстрации. 
Пересказ основного содер-
жанияпрочитанноготекстас 
опорой на ключевыесло-
ва,вопросы,плани/илииллюст
рации. 
Краткоеустноеизложение-
результатоввыполненного-
несложного проектногоза-
дания. 

Аудирование 

Понимание на слух ре-
чиучителяиодноклассников 

Диалогическаяречь 
Начинать,поддерживатьизаканчивать 
разговор,в том числе по телефону; знако-
миться ссобеседником;поздравлятьс празд-
ником 
ивежливореагироватьнапоздравление; 
выражатьблагодар-
ность;приноситьизвинения. 
Обращатьсяспрось-
бой,вежливосоглашаться/несоглашатьсявыпо
лнитьпросьбу; 

приглашать собеседника к совместной 
деятельности, вежливо соглашаться/не 
соглашатьсянапредложениесобеседни-
ка. 
Запрашиватьинтересующуюинформа-
цию;сообщатьфактическуюинформацию,отв
ечаянавопросы. 
Переходитьспозицииспрашивающе-
гонапозициюотвечающегоинаоборот. 
Составлятьдиалогвсоответствииспоставлен-
нойкоммуникативнойзадачейпообразцу, 
с использованиемвербальныхизритель-
ныхопор. 

 
Монологическаяречь 
Описывать предмет; внешность и чертыха-
рактерачеловека,литературногоперсонажа. 
Рассказывать о себе, своей семье, дру-
ге.Создаватьсвязноемонологическоевысказы
вание с использованием вербальных 

https://infourok.ru

/pourochnoe-plani

rovanie-biboletova

-mz-klass-158953

6.html 

 

http://www.mysh

ared.ru/slide/8031

97 

 

https://nsportal.ru

/shkola/inostranny

e-yazyki/angliiski

y-yazyk/library/20

15/01/20/otkrytyy-

urok-po-teme-den-

rozhdeniya 

 

https://pedsovet.s

u/load/111-1-0-10

754 

 

https://nsportal.ru

/shkola/inostranny

e-yazyki/angliiski

y-yazyk/library/20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://infourok.ru/pourochnoe-planirovanie-biboletova-mz-klass-1589536.html
https://infourok.ru/pourochnoe-planirovanie-biboletova-mz-klass-1589536.html
https://infourok.ru/pourochnoe-planirovanie-biboletova-mz-klass-1589536.html
https://infourok.ru/pourochnoe-planirovanie-biboletova-mz-klass-1589536.html
https://infourok.ru/pourochnoe-planirovanie-biboletova-mz-klass-1589536.html
http://www.myshared.ru/slide/803197
http://www.myshared.ru/slide/803197
http://www.myshared.ru/slide/803197
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/01/20/otkrytyy-urok-po-teme-den-rozhdeniya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/01/20/otkrytyy-urok-po-teme-den-rozhdeniya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/01/20/otkrytyy-urok-po-teme-den-rozhdeniya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/01/20/otkrytyy-urok-po-teme-den-rozhdeniya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/01/20/otkrytyy-urok-po-teme-den-rozhdeniya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/01/20/otkrytyy-urok-po-teme-den-rozhdeniya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/01/20/otkrytyy-urok-po-teme-den-rozhdeniya
https://pedsovet.su/load/111-1-0-10754
https://pedsovet.su/load/111-1-0-10754
https://pedsovet.su/load/111-1-0-10754
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2021/04/22/prezentatsiya-po-teme-moya-lyubimaya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2021/04/22/prezentatsiya-po-teme-moya-lyubimaya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2021/04/22/prezentatsiya-po-teme-moya-lyubimaya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2021/04/22/prezentatsiya-po-teme-moya-lyubimaya
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Мир моих 
увлечений. 
Любимая иг-
рушка,игра. 
Мой питомец. 
Любимые за-
нятия. Занятия 
спортом. Лю-
бимая сказка/ 

и вербаль-
ная/невербальнаяреакциянаус
лышанное. 
Восприятие на слух и пони-
мание учебных и адаптиро-
ванных аутентичныхтек-
стов,построенных 
на изученном языковомма-
териале, с разнойглуби-
нойпроникновенияв их со-
держание в зависимости от 
поставленнойкоммуника-
тивнойзада-
чи(спониманиемосновного 
содержа-
ния,спониманиемзапрашивае
мойинформа-
ции)сопоройнаиллюстрации,
атакжесиспользованиемязы-
ковойдогадки, 
в том числе контексту-
альной. 

Смысловоечтение 

Чтение вслух учебных-
тек-
стов,построенныхнаизуче
нномязыковом 
материа-
ле,ссоблюдениемправил 
чтения и соответствую-
щейинтонации. 
Чтение про себя учебных-
текстов, построенных 

и/илизрительныхопор. 
Выражать своё отношение к предмету ре-
чи.Передавать основное содержание про-
читанноготекстасиспользованиемвербаль-
ныхи/илизрительныхопор. 
Краткопредставлятьрезультатывыполнен-
ногонесложногопроектногозадания. 

Аудирование 
Понимать речь учителя по ведению уро-
ка.Распознавать на слух и понимать связно-
евысказывание учителя, одноклассни-
ка,построенноеназнакомомязыковомматери
але;вербально/невербальнореагировать 
науслышанное. 
Использоватьпереспросилипрось-
буповторитьдляуточненияотдельныхде-
талей. 
Воспринимать и понимать на слух ос-
новноесодержание текста, построенного 
на изученномязыковомматериале. 
Определять тему прослушанного тек-
ста.Определятьглавныефакты/событиявпросл
ушанномтексте. 
Восприниматьипониматьнаслухзапрашивае-
мую информацию фактического характера 
втек-
сте,построенномнаизученномязыковомматер
иале. 
Использоватьзрительныеопо-
ры(картинки,фотографии)привосприятиитекс
танаслух.Использовать языковую догадку, в 
том числеконтекстуаль-
ную,привосприятиинаслухтекста. 

21/04/22/prezentat

siya-po-teme-moy

a-lyubimaya 

 

http://www.mysh

ared.ru/theme/rasp

oryadok-dnya-ang

liyskiy-prezentatsi

ya 

 

https://nsportal.ru

/nachalnaya-shkol

a/inostrannyi-yazy

k/2017/05/03/otkr

ytyy-urok-po-angl

iyskomu-yazyku-v

-4-klasse 

 

 

 

https://nsportal.ru

/shkola/inostranny

e-yazyki/angliiski

y-yazyk/library/20

14/01/29/moya-ly

ubimaya-igrushka-

0 

 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2021/04/22/prezentatsiya-po-teme-moya-lyubimaya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2021/04/22/prezentatsiya-po-teme-moya-lyubimaya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2021/04/22/prezentatsiya-po-teme-moya-lyubimaya
http://www.myshared.ru/theme/rasporyadok-dnya-angliyskiy-prezentatsiya
http://www.myshared.ru/theme/rasporyadok-dnya-angliyskiy-prezentatsiya
http://www.myshared.ru/theme/rasporyadok-dnya-angliyskiy-prezentatsiya
http://www.myshared.ru/theme/rasporyadok-dnya-angliyskiy-prezentatsiya
http://www.myshared.ru/theme/rasporyadok-dnya-angliyskiy-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2017/05/03/otkrytyy-urok-po-angliyskomu-yazyku-v-4-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2017/05/03/otkrytyy-urok-po-angliyskomu-yazyku-v-4-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2017/05/03/otkrytyy-urok-po-angliyskomu-yazyku-v-4-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2017/05/03/otkrytyy-urok-po-angliyskomu-yazyku-v-4-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2017/05/03/otkrytyy-urok-po-angliyskomu-yazyku-v-4-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2017/05/03/otkrytyy-urok-po-angliyskomu-yazyku-v-4-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2017/05/03/otkrytyy-urok-po-angliyskomu-yazyku-v-4-klasse
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/01/29/moya-lyubimaya-igrushka-0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/01/29/moya-lyubimaya-igrushka-0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/01/29/moya-lyubimaya-igrushka-0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/01/29/moya-lyubimaya-igrushka-0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/01/29/moya-lyubimaya-igrushka-0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/01/29/moya-lyubimaya-igrushka-0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/01/29/moya-lyubimaya-igrushka-0
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история/ рас-
сказ. 
Выходной день. 
Каникулы 
(16ч.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

наизученном языковомма-
териале, с разнойглуби-
нойпроникновенияв их со-
держание в зависимости от 
поставленнойкоммуника-
тивнойзада-
чи(спониманиемосновного 
содержа-
ния,спониманиемзапрашивае
мойинформа-
ции)сопоройнаиллюстрации,
атакжесиспользованиемязы-
ковойдогадки, 
в том числе контекстуаль-
ной. 
Прогнозирование содержания 
текста на основезаголовка. 
Чтение несплошных-
тек-
стов(таблиц,диаграмм)и 
понимание представ-
ленныхвнихинформа-
ции 

Письмо 
Выписываниеизтекстаслов, 
словосочетаний, предложе-
ний. 
Вставка пропущенныхбуквв 
слово или слов в пред-
ло-жениевсоответствии 
срешаемойкоммуникатив-
ной/учебнойзадачей. 

Создание подписей ккартин-

Смысловоечтение 
Соотносить графический образ слова с его-
звуковымобразомнаосновезнанияправилчте-
ния. 
Соблюдатьправильноеударениевсло-
вахифразах;интонациювцелом. 
Читатьвслухтекст,построенныйнаизученном 
языковом материале, демонстрируяпони-
маниепрочитанного. 
Зрительновоспринимать-
текст,узнаватьзнакомыеслова, грамма-
тические  явленияи понимать основное 
содержание тек-
ста,содержащегоотдельныенезнакомыес
ло-
ва,сиспользованиемзрительнойопорыибе
з. 
Прогнозироватьсодержаниятекстанаосно-
везаголовка. 
Определять тему прочитанного текста.  
Определятьг лавные факты/ события в про-
читанном тексте 
Соотносить текст/ частитекстасиллюстраци-
ями. 
Использоватьвнешниеформальныеэлемен-
тытекста (заголовок, картинки, сноску) для-
пониманияосновногосодержанияпрочитан-
ноготекста. 
Зрительновоспринимать-
текст,узнаватьзнакомые  слова,  грам-
матические  явленияи находить в нем 
запрашиваемуюинформациюфактиче-
скогохарактера. 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

po-angliyskomu-

yaziku-moy-pito

mec-klass-291295

3.html 

 

https://infourok.

ru/urokprezentac

iya-na-temu-lyub

imie-zanyatiya-v-

klasse-po-uchebn

iku-biboletovoy-

mz-1759060.html 

 

https://infourok.

ru/biblioteka/ang

liyskiy-yazik/klas

s-7/uchebnik-124

0/tema-37932 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

po-angliyskomu-

yaziku-na-temu-v

ihodnoy-den-326

1380.html 
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Мир вокруг 
меня. 
Моя комната 
(квартира, дом), 
предметы ме-
бели и интерь-
ера. 
Моя школа, 
любимые 
учебные пред-
меты. 
Мои друзья, их 
внешность и 
черты характе-
ра. Моя малая 
родина (город, 
село). Путеше-
ствия. 
Дикие и до-
машние жи-
вотные. Пого-
да.Времена 
года (месяцы). 
Покупки (25ч.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

кам,фотографиям. Заполне-
ниеанкетиформуляровсука-
заниемличнойинформации в 
соответствииснорма-
ми,принятыми в 
стране/странахизучаемогояз
ыка. 
Написание с опорой наобра-
зецкороткихпоздравле-
нийспраздниками 
свыражениемпожела-
ния.Написание короткого-
рассказа по пла-
ну/ключевымсловам. 

Написание электронногосо-
общенияличногохарактера-
сопоройнаобразец. Фоне-

тическая сторонаречи 
Соблюдениенормпроизноше-
ния: 
Различениенаслухиадекватно, 
без ошибок, ведущих к сбою в 
коммуника-
ции,произношениеслов 
с соблюдением правильного-
ударения и фраз с соблюде-
нием их ритми-
ко-интонационныхособенност
ей. 

Корректное произношение-
предложенийсточки зре-
нияихритми-
ко-интонационныхособеннос

Игнорироватьотдельныенезнакомыесло-
ва,немешающиепониматьосновноесодержани
е текста. 
Догадываться о значении незнакомых слов 
посходствусрусскимязы-
ком,пословообразовательнымэлементам,ко
нтексту. 
Понимать интернациональные сло-
ва.Находитьзначениеотдельныхнезнакомых
слов в двуязычном словаре учебни-
ка,словаревкартинках. 
Читатьпросебяипониматьзапрашивае-
муюинформа-
цию,представленнуювнесплошныхтекстах(та
блице). 
Работатьсинформацией,представленной 
вразныхформатах(текст,рисунок,таблица). 

 
Письмо 
Выписывать из текста слова, словосочета-
ния,предложения в соответствии с комму-
никативной/учебнойзадачей. 
Восстанавливатьпредложе-
ние,вставляяпропущенные слова или допи-
сывая егоокончание. 
Делатьподписиккартин-
кам,фотографиямспояснением,чтонанихи
зображено. 

Заполнятьанкетыиформуля-
ры:сообщатьосебе основные сведе-
ния(имя, фамилия, возраст, местожи-
тельство (страна прожива-
ния,город),любимоезанятиеит.д.). 

tube.com/watch?

v=T9ujtr7DiIk 

 

https://www.pro

dlenka.org/metod

icheskie-razrabot

ki/10848-konspek

t-uroka-anglijsko

go-jazyka-dlja-4-

klas 
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/nachalnaya-shkol
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k/2015/11/05/prez
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moya-komnata-k-

uchebniku 
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ti-mebeli-i-interer

a-sistematizaciya-l
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тей. 
Чтениесловвсоответ-
ствиисизученнымиправила-
мичтения. 
Фонетическикорректноепро-
изношение знаковтран-
скрипции. 

Чтение слов с использова-
нием полной или частич-
нойтранскрип-
ции,поаналогии. Графи-

ка,орфографияи пунк-
туацияПравильное напи-
саниеизученныхслов. 

Правильная расстановказна-
ков препинания (точ-
ки,вопросительного и воскли-
цательного знака в конце-
предложения; запятой при-
перечислениииобращении). 
Лексическаясторонаречи 
Распознавание вписьменно-
мизвучащемтексте 
иупотреблениевустной 
и письменной речи изучен-
ныхлексическихединиц(слов, 
словосочета-
ний,речевыхклише). 
Распознавание и образова-
ниевустнойиписьменнойре-
чиродственныхслов 

с использованием основ-
ныхспособовсловообразова-

Писание небольшое письменное выска-
зываниесиспользованиемвербаль-
ныхопор. 
Писать с опорой на образец короткие по-
здравления с днём рождения, Новым годом, 
Рождествомсвыражениемпожелания. 
Писатьэлектронноесообщениелич-
ногохарактерасопоройнаобразец. 

Правильнооформлятьконверт,сервисныеполя 
в системе электронной почты (ад-
рес,темасообщения). Фонетическая сто-

рона речи 
Различатьнаслухиадекватнопроизноситьв-
сезвукианглийскогоязы-
ка,соблюдаянормыпроизнесения звуков 
(долгота и краткостьгласных, отсутствие 
оглушения звонкихсогласных в конце слога 
или слова, отсутствиесмягчениясоглас-
ныхпередгласными;связующее “r” в пред-
ложениях с thereis/thereare,whereis). 
Соблюдатьправильноеударениевизолиро-
ванном слове, фразе (правило отсут-
ствияударениянаслужебныхсловах). 

Корректнопроизноситьпредложения-
сточкизренияихритми-
ко-интонационныхособенностей (по-
будительное предложение; об-
щий,специальныйвопросы). 
Соблюдать интонацию перечисле-
ния.Применятьдлячтенияновыхсловправил
ачтениягласныхвоткрытомизакрытомсло-
гев односложных словах, в третьем типе 
сло-

eksiki-uchebnik-st

arligt-2544140.ht

ml 
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v-klasse-1168679.
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4-klasse-po 
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nglijskomu-yazyk

u-na-temu-moya-r

odina-rossiya-4-kl

ass-4303155.html 
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ния: аффиксации, словосло-
женияиконверсии. 

 Грамматическаясторона 
речиРаспознавание впись-
менномизвучащемтексте 
иупотреблениевустной 

иписьменнойречиизученных 
морфологическихформ и 
синтаксическихконструк-
цийанглийскогоязыка. 
Глаголы в 
Present/PastSimpleTense, 
PresentContinuousTense в 
повествовательных (утвер-
дительныхиотрицательных)и 
вопросительных (общийи 
специальный вопро-
сы)предложениях. 
Модальные 
глаголыmustиhaveto. 
Конструкция to be going toи 
Future Simple Tense длявы-
ражениябудущегодействия (I 
am going to havemy birthday 
party onSaturday. Wait, 
I’llhelpyou.). 
Отрицательноеместоиме-
ниеno. 

Степенисравненияприлага-
тель-
ных(формы,образованныепоп
равилуиисключения:good—b
etter—(the) best, bad — worse 

га(гласная+r);согласных,основныхзвукобук
венныхсочетанияхводнослож-
ных,двусложныхимногосложныхсловах. 
Вычленятьнекоторыезвукобуквен-
ныесочетанияприанализеизучен-
ныхслов.Озвучиватьзнакитранскрип
ции. 

Читатьновыесловапотранскрип-

ции(полнойиличастичной);поаналогии. 
Графика,орфографияипунктуация 
Правильно писать изученные сло-
ва.Восстанавливатьслово,вставляяпропущен
ныебуквы. 
Отличатьтранскрипционныезнакиот-
букв.Расставлять знаки препинания (точ-
ку,вопросительныйивосклицательныйзнаки) 
вконцепредложе-
ния;запятуюприперечислениииобращении. 

Использоватьзнакапострофавсокращённых 
формахглаго-
лов(глагола-связки,вспомогательногоимодал
ьно-
го);впритяжательномпадежеимёнсуществите
льных(PossessiveCase). 

 Лексическаясторонаречи 
Узнаватьвписьменномиустномтексте 
ипониматьизученныелексическиеедини-
цы(основныезначения). 
Употреблять в устной и письменной речи-
изученные лексическиеединицывсоответ-
ствиискоммуникативнойзадачей. 
Образовыватьименасуществительныеспо-
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Родная страна и 
страны изуча-
емого языка. 
Россия и стра-
на/ страны 
изучаемого 
языка. Их сто-
лицы, основные 
достопримеча-
тельности и 
интересные 
факты. 
Произведения 
детского фоль-
клора. Литера-
турные персо-
нажи детских 
книг. 
Праздники 
родной страны 
и страны/ стран 
изучаемого 
языка 
(15ч.) 

—(the)worst. 
Наречия време-
ни.Обозначениедатыигода. 

Обозначение време-
ни(5o’clock;3am,2pm). Социо-

культурныезнания иумения 

Знание и использованиенеко-
торыхсоциокультурных эле-
ментов речевогоповеденче-
скогоэтикета, 
принятогованглоязыч-
ныхстранах в некоторыхси-
туацияхобщения. 
Знание небольшихпроизве-
дений детского фольклора, 
персонажей детскихкниг. 
Знание названий род-
нойстраныистра-
ны/странизучаемогоязы
каиихстолиц.Краткое 
представлениесвоей 
страны и стра-
ны/странизучаемогоязык
анаанглийскомязыке. 

мощьюсуффиксов-er/-or,-ist;числительные 
с помощью суффиксов -teen, -ty, -th; распо-
знаватьиупотреблятьвустнойиписьменной-
речи.Распознавать и употреблять в устной и 
письменнойречисуществитель-
ные,образованныепутём словосложения 
(football), с помощьюконвер-
сии(toplay—aplay). 

Опираться на языковую догадку в процес-
сечтенияиаудирова-
ния(слова,образованныепутемсловосложения
,интернациональныеслова). Грамматиче-
ская сторонаречиРаспознавать и употреб-
лять в устной и письменной речи 
PresentContinuousTenseв повествователь-
ных(утвердительныхиотрицатель-ных),вопро
ситель-
ных(общийиспециальныйвопрос)предложен
иях. Распознавать и употреблять в устной и 
письменнойречиконструкциюtobegoing 
toиFutureSimpleTenseдлявыраже-
ниябудущегодействия. 
Распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи модальные глаголы дол-
женствованияmustиhaveto. 
Распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи отрицательное местоимение 
no.Распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи степени сравнения прила-
гательных (формы, образованные по правилу 
и исключения: good—better(the)best, 
bad—worse—(the)worst). 
Распознавать и употреблять в устной и 
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письменнойречи  наречия  времени; 
Распознавать и употреблять в устной и 
письменнойречиобозначениедатыигода. 

Распознавать и употреблять в устной и 
письменнойречиобозначениевремени Соци-

окультурныезнанияиуменияИспользовать 
некоторые социокультурные элементы рече-
вого поведенческого этикета, принятого в 
англоязычных странах в некоторых ситуаци-
ях общения: приветствие, прощание, зна-
комство, выражение благодарности, извине-
ние, поздравление (с  днём рождения, Новым 
годом, Рождеством). 
Воспроизводить наизусть небольшие про-
изведения детского фольклора (рифмовки, 
стихи, песенки). 
Кратко представлять своюстрану истра-
ну/страны изучаемого языка на английско-
мязыке, сообщая название страны, назва-
ниестолицы, название  родного города/    
села,цветанациональных флагов; рассказы-
вать об основных достопримечательностях. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по иностранному языку на уровне начального общего образования составлена на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной образова-

тельной программы начального общего образования и Универсального кодификатора распределённых по классам про-

веряемых требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и 
элементов содержания по немецкому языку (одобрено решением ФУМО). 
Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета 

«Иностранный язык» на начальном уровне обязательного общего образования, определяет обязательную (инвариантную) 

часть содержания учебного курса по изучаемому иностранному языку, за пределами которой остаётся возможность вы-

бора учителем вариативной составляющей содержания образования по предмету. 
Общая характеристика учебного предмета  
«Иностранный (немецкий) язык» 
Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного 

возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами 

общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных 

групп. 
Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются 

новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические 

формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 

содержании речи. 
Цели изучения учебного предмета  
«Иностранный (немецкий) язык» 
Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на образовательные, развивающие, 

воспитывающие. 
Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» в начальной школе включают: 



 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме 

с учётом возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 
расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт: овладения новыми языковыми средствами (фонетиче-

скими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения;  
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах выражения мысли на родном и 

иностранном языках;  
использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, обобщение и др.); 
формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа (описание, повествование, рас-

суждение), пользоваться при необходимости словарями по иностранному языку. 
Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» в начальной школе включают: 
осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и межкультурного взаимодействия в 

условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 
становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 
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 форми-

рования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь 

лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других 

народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Вклад предмета «Ино-

странный (немецкий) язык» в реализацию воспитательных целей обеспечивает: 
понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в условиях взаимодействия разных 

стран и народов; 



 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях 

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

общения; 
воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским пластом культуры стран изу-

чаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  
воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других народов;  
формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный 

язык». 
Место учебного предмета  
«Иностранный (немецкий) язык» в учебном плане 
Учебный предмет «Иностранный (немецкий) язык» входит в число обязательных предметов, изучаемых на всех уровнях 

общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На этапе начального общего образования на изучение иностранного языка 

выделяется 204 часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов.  
 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

Содержание обучения для каждого года обучения включает тематическое содержание речи, коммуникативные умения, 

языковые знания и навыки, социокультурные знания и умения и компенсаторные умения. 

2 КЛАСС/ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ЧАСОВ) 

Тематическое содержание речи 

Знакомство. Приветствие, знакомство, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 
Мир моих увлечений. Любимый цвет. Любимая игрушка, игра. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день (в 

цирке, в зоопарке). 
Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и стран/страны изучаемого языка и их столицы. 

Произведения детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи. 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; поздрав-

ление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 



 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы собеседника; запрашивание интересующей 

информации. 
Коммуникативные умения монологической речи. 
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 
Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невербальная реакция на услышанное (при непо-

средственном 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 инфор-

мации (при опосредованном общении). 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных фак-

тов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на слух тексте 

и понимание информации фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 
Смысловое чтение 
Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие 

читаемого слушателями. 
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной проникно-

вения 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 фак-

тов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 



 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание за-

прашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 
Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 
Письмо 
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенных слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 
Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
Буквы немецкого алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв немецкого алфавита. 
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения немецкого языка. Чтение основных дифтонгов и сочетаний 

согласных, вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 
Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения. 
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. 
Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (der Film, dasKino). 
Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологи-

ческих форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 



 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные (с nicht), вопросительные 

(общий, специальный вопросы). Порядок слов в предложении. 
Нераспространённые и распространённые простые предложения. 
Предложения с простым глагольным сказуемым (Ertanztgern). 
Предложения с составным именным сказуемым (Der Tischistgrün). 
Предложения с простым составным глагольным сказуемым (Ichkannschnelllaufen). 
Спряжение глаголов sein, haben в Präsens. 
Спряжение некоторых глаголов в Präsens, в том числе с изменением корневой гласной (fahren, tragen, lesen, sprechen), 

кроме 2-го лица мн. числа. 
Модальные глаголы können, mögen в Präsens; порядок слов в предложении с модальным глаголом. 
Род имён существительных. 
Неопределённый и определённый артикли с именами существительными (наиболее распространённые случаи упо-

требления). 
Существительные в именительном и винительном падежах. 
Имена собственные (антропонимы) в родительном падеже. 
Личные (кроме ihr) и притяжательные местоимения (mein, dein). 
Количественные числительные (1—12). 
Вопросительные слова (wer, was, woher, wie). 
Cоюзыund, aber (при однородных членах). 

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 бла-

годарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 
Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения 



 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или новое 

значение знакомого слова по контексту). 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов, иллюстраций. 

3 КЛАСС/ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ЧАСОВ) 

Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня). 
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. 

Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). Каникулы. 
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и 

домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримеча-

тельности, некоторые интересные факты. Произведения детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи. 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; поздрав-

ление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 
диалога-побуждения: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на пред-

ложение собеседника; 
диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы собеседника; просьба предоставить инте-

ресующую информацию. 
Коммуникативные умения монологической речи. 



 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 
Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержания прочитанного текста. 
Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непо-

средственном 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 инфор-

мации (при опосредованном общении). 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных фактов/ 

событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контек-

стуальной, догадки. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на слух тексте и 

понимание информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 
Смысловое чтение 
Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие 

читаемого слушателями. 
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной проникно-

вения 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 фак-

тов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 



 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение и понимание в прочитанном тексте за-

прашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 
Письмо 
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенного слова в 

предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 
Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 
Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания, лю-

бимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 
Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (днём рождения, с Новым годом, Рождеством) с выра-

жением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без ошибок, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 
Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения. 
Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 
Распознавание и образование в устной и письменной речи количественных числительных при помощи суффиксов 

-zehn, -zig. 
Грамматическая сторона речи 



 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологи-

ческих форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные (с kein), по-

будительные предложения (кроме вежливой формы с Sie). 
Предложения с местоимением es и конструкцией esgibt. 
Спряжение глаголов sein, haben в Präteritum. 
Спряжение слабых и сильных глаголов в Präsens (в том числе во 2-м лице мн. числа). 
Употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и вопросительные предложения (общий и 

специальный вопросы). 
Модальные глаголы mögen (в форме möchte), müssen (в Präsens). 
Множественное число существительных. 
Нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления). 
Склонение существительных в единственном числе в именительном, дательном и винительном падежах. 
Личные и притяжательные местоимения. 
Количественные числительные (13—30). 
Наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений in, an (употребляемые 

с дательным падежом). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 
приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством). 
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. 
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной страны и страны/стран изу-

чаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения 



 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов, иллюстраций. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания прочитанно-

го/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

4 КЛАСС/ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ЧАСОВ) 

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. Любимый цвет. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. 

Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). Каникулы. 
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые учебные пред-

меты. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы). Покупки (одежда, обувь, книги, основные продукты питания). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримеча-

тельности и некоторые интересные факты. Произведения детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники 

родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том числе по телефону), 

прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выра-

жение извинения; 



 

диалога-побуждения: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение со-

беседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 
диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника; запрашивание интересу-

ющей информации; 
Коммуникативные умения монологической речи. 
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание 

предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение 

(повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 
Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по образцу (с выражением 

своего отношения к предмету речи). 
Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации. 
Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 
Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непо-

средственном общении). 
Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опо-

средованном общении). 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую информацию 

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

стуальной, догадки. 
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка, 

сообщение информационного характера. 
Смысловое чтение 



 

Чтениевслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие 

читаемого слушателями. 
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной проникно-

вения 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 фак-

тов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе кон-

текстуальной, догадки. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание за-

прашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки. Прогнозирование содержания текста по заголовку. 
Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных  

аутентичных текстов, содержащие отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, 

главные факты/события) тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. 
Чтение несплошных 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 слов в предложение в соответствии 

с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 
Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, местожительство 

(страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём рождения) с выра-

жением пожеланий. 



 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено; написание короткого рассказа по 

плану/ключевым словам. 
Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 
Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения, 

запятой при перечислении. 
Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации, включая 350 лексических единиц. 
Распознавание и образование в устной и письменной речи порядковых числительных при помощи суффиксов -te, -ste; 

родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффикс -er — Arbeiter, -in — 
Lehrerin), словосложения (Geburtstag). 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологи-

ческих форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 
Простые предложения с однородными членами (союз oder). 
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, denn. 
Модальный глагол wollen (в Präsens). 
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения. 
Личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых образцах). 
Указательные местоимения dieser, dieses, diese. 



 

Количественные числительные (до 100). 
Порядковые числительные (до 31). 
Предлоги fur, mit, um (в некоторых речевых образцах). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону. 
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия стран и их столиц, название родного 

города/села; цвета национальных флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или новое 

значение знакомого слова из контекста). 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; картинок, 

фотографий. 
Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания прочитанно-

го/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ Программнаяте-
ма,числочасов 
наеёизучение 
(Тематикаобще-
ния) 

Программноесодержание 
(Коммуникатив-

ныеуменияиязыко-
выенавыки) 

Характеристикадеятельно-
сти(учебной,познавательной,коммуник
атив-
ной/речевой);методыиформыорганиза
ции 

Электронные  
(цифровые) 
образова-

тельные ре-
сурсы 

1
. 

 
 

 
2
. 

 
 

 
3
. 

Знаком-
ство.Привет-ствие,зна
комство,про-щание 
(5ч.) 

 
Мирмоего«я». 
Моя семья. 
Мой день рожде-
ния.Моялюбимаяеда(
20ч.) 

 
Мир   моих   увлече-

ний. 
Люби-
мыйцвет.Любимая
 иг-
руш-
ка,игра.Любимыезаня
тия.Мойпитомец. 
Выходной день (в 
цирке,взоопарке)(20ч.) 

Диалогическая  речь-
Ведениеэлементарных-
диа-логов (диа-
лога этикетногоха-
ракте-
ра,диалога—побуж-дение
,диалога–расспроса)сопо
ройнаречевыеситуа-
ции,ключевыесловаи/или
ил-
лю-страцииссоблюдение
мнормречевогоэтикета. 

Диалогическаяречь 
Начи-
нать,поддерживатьизаканчиватьразгово
р;знакомитьсяссобеседником;поздравл
ять с праздником и вежливо 
реа-гировать на поздравление; выра-
жать 
бла-годарность;приноситьизвинения. 
Приглашатьсобеседникаксовместной-
де-ятельности,вежливосоглашаться/не
со-глашаться на предложение собе-
седни-
ка.Запрашиватьинтересующуюинфор
ма-цию;сообщатьфактическуюинфор
ма-цию,отвечаянавопросы(общие,спе
ци-альные). 
Составлятьдиалогвсоответ-
ствииспо-ставленной коммуникативной 
задачей пообраз-
цу,сиспользованиемвербальных(речевы
е ситуации, ключевые слова) и 
зрительныхопор(картинки,фотографии). 

https://resh
.edu.ru/sub
ject/10/2/ 

 
 
https://solne

t.ee/games/g1_
g86 

 
https://ww

w.youtube.co
m/watch?v=r3
lvLQXxbUw
&list=PL15Cq
eAxiAJdSRE
G6Dggr9iEyD
_NSPRGo&in
dex=1 

https://resh.edu.ru/subject/10/2/
https://resh.edu.ru/subject/10/2/
https://resh.edu.ru/subject/10/2/
https://solnet.ee/games/g1_g86
https://solnet.ee/games/g1_g86
https://solnet.ee/games/g1_g86
https://www.youtube.com/watch?v=r3lvLQXxbUw&list=PL15CqeAxiAJdSREG6Dggr9iEyD_NSPRGo&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=r3lvLQXxbUw&list=PL15CqeAxiAJdSREG6Dggr9iEyD_NSPRGo&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=r3lvLQXxbUw&list=PL15CqeAxiAJdSREG6Dggr9iEyD_NSPRGo&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=r3lvLQXxbUw&list=PL15CqeAxiAJdSREG6Dggr9iEyD_NSPRGo&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=r3lvLQXxbUw&list=PL15CqeAxiAJdSREG6Dggr9iEyD_NSPRGo&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=r3lvLQXxbUw&list=PL15CqeAxiAJdSREG6Dggr9iEyD_NSPRGo&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=r3lvLQXxbUw&list=PL15CqeAxiAJdSREG6Dggr9iEyD_NSPRGo&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=r3lvLQXxbUw&list=PL15CqeAxiAJdSREG6Dggr9iEyD_NSPRGo&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=r3lvLQXxbUw&list=PL15CqeAxiAJdSREG6Dggr9iEyD_NSPRGo&index=1


 

4
. 

 
 
 
 

5
. 

 
Мирвокругменя. 
Мояшко-

ла.Моидр

узья. 
Моямалаяроди-

на(го-род,село)(15ч.) 
 

Роднаястранаистра-

ныизучаемогоязы-

ка.На-званияроднойст

раныистра-

ны/странизучаемо-гояз

ыка,ихстолицы.Произв

едениядетскогофольк-

ло-

ра.Персонажидетскихк

ниг. 
Праздникирод-

нойстра-ныистраны/с

траниз-учаемого 

языка (Новый-

год,Рождество)(8ч.) 

 
Монологическаяречь-

Созданиеустныхмоноло-

гиче-ских высказываний 

с опоройнаключе-

выесло-

ва,вопросыи/илииллюстр

ации. 
 
 
 
 
 
 

 
Аудирование 
Понимание на слух речи 

учи-теляиоднокласснико

в. 
Восприятие на слух и 

пони-мание учебных 

текстов, по-строенных на 

изученном 

язы-ковомматериале,сраз

нойглубинойпроникно-

вениявих содержание в 

зависимостиот постав-

ленной коммуни-

ка-тивной задачи (с по-

нимани-ем основного 

содержания, спонима-

 
Монологическаяречь 
Описыватьпред-

мет,человека,литератур-ногоперсонажа. 
Рассказывать о себе, своей семье, 

друге.Выражатьсвоёотношениек 

пред-

ме-туречи(Мненравится/Мнененрави

т-ся…). 
Создаватьсвязноемонологическое-

вы-сказывание по образцу, с исполь-

зованиемвербальных  (ключевые  

слова,  вопро-

сы)изрительных(картинки,фотографии

)опор. 
 

Аудирование 
Понимать в целом речь учителя по 

веде-ниюурока. 
Распознаватьнаслухиполностьюпо-

ни-матьсвязанноевысказываниеучите

ля,одноклассника, построенное на 

знакомомязыковомматериа-

ле;вербально/невер-бальнореагирова

тьнауслышанное. 
Воспринимать на слух и понимать ос-

нов-ное содержание текста, построен-

ного наизученномязыковомматериале. 
Определятьтемупрослушанноготек-

ста.Определятьглавныефакты/событияв

прослушанномтексте. 
Восприниматьнаслухипониматьза-

 
https://vide

ouroki.net/vid
eo/nemeckiy/2
-class/nemecki
j-yazyk-2-klas
s-fgos/ 

 
 
 
 
https://resh.

edu.ru/subject/
10/2/ 

 
 
https://easy

en.ru/load/nem
eckij_jazyk/2_

klass/312 
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ниемзапрашиваемойин-

форма-

ции)сопоройнаил-люстра

ции, а также с ис-

поль-зованиемязыковойд

огадки. 

пра-шиваемуюинформациюфактическ

огоха- 

 



 

Продолжение 
 

№ Программнаяте-
ма,числочасов 
наеёизучение 
(Тематикаобще-
ния) 

Программноесодержание 
(Коммуникатив-

ныеуменияиязыко-
выенавыки) 

Характеристикадеятельно-
сти(учебной,познавательной,коммуник
атив-
ной/речевой);методыиформыорганиза
ции 

Электрон-
ные  
(цифровые)  
образова-
тельные 
ресурсы 

   
Смысловоечтение 
Чтениевслухипонима-
ниеучебныхиадаптиро-
ванныхаутентичныхтек-
стов,по-строенныхнаизуч
енномязыковомматериа-
ле,ссо-блюдениемправил
чтенияисоответствую-
щейинтона-
ци-ей,обеспечиваятемсам
ымадекватное восприятие 
чита-емогослушателями. 
Чтениепросебяучеб-
ныхтек-
стов,построенныхнаизуч
енномязыковомма-
те-риале,сразнойглубин
ойпроникновениявих-
содер- 

рактера (имя, возраст, любимое заня-
тие,цвет и т. д.) в тексте, построенном 
на из-ученномязыковомматериале. 
Использовать зрительные опоры (кар-
тин-ки, фотографии) при восприятии на 
слухтекста. 
Использовать языковую догадку при 
вос-приятиинаслухтекста. 

 
Смысловоечтение 
Соотноситьграфическийобразсловасе-
гозвуковым образом на основе знания 
пра-вилчтения. 
Соблюдать правильное ударение в 
словахифразах;интонациювцелом. 
Читать вслух и понимать учебные и 
адап-тированные аутентичные тексты, 
постро-енные на изученном языковом 
материале,с соблюдением правил чте-
ния и соот-
вет-ствующейинтонацией,обеспечиваят
емсамым адекватное восприятие чита-
емогослушателями. 
Зрительно воспринимать текст, узна-
ватьзнакомые слова, грамматические 
явленияипониматьосновноесодержа-

https://resh
.edu.ru/sub
ject/10/2/ 

 
 
 
https://ww

w.youtube.co
m/watch?v=r3
lvLQXxbUw
&list=PL15Cq
eAxiAJdSRE
G6Dggr9iEyD
_NSPRGo&in
dex=1 
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ниетекста, 



 

  
жаниевзависимостиот-
по-ставленнойкоммуника
тив-нойзадачи(спонимани
емосновного содержания, 
с 
по-ниманиемзапрашиваем
ойинформации) с опорой 
на ил-люстрации, а также 
с ис-
поль-зованиемязыковойдо
гадки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Письмо 
Воспроизведение речевых 
об-разцов,списываниетекс
та.Выписываниеизтекстас
лов,словосочетаний,
 предл
оже-ний;вставкапропуще
нныхсловвпредложе-
нии,дописы-ваниепредло

построенного на изученном языковом 
ма-териале. 
Определять тему прочитанного   тек-
ста(окомилиочёмговоритсявтексте). 
Определятьглавныефак-
ты/событиявпрочитанномтексте. 
Соотносить текст/части текста с ил-
лю-страциями. 
Использоватьвнешниеформаль-
ныеэле-менты текста (заголовок, 
иллюстрацию,сноску) для понимания 
основного со-
дер-жанияпрочитанноготекста. 
Находить в тексте, построенном на 
изу-ченномязыковомматериале,запра
шива-емую информацию фактиче-
ского харак-тера где происходить 
действие, любимоезанятиегероярас-
сказаит.д.). 
Использоватьязыковуюдогадкудля-
по-нимания основного содержания 
тек-
ста/на-хождениянужнойинформациивт
ек-
сте.Находитьзначениенезнакомыхслов
вдвуязычномсловареучебника. 

Письмо 
Копировать речевые образцы; списы-
ватьтекст без ошибок; выписывать из 
текстаслова, словосочетания, предло-
жения в 
со-ответствиисучебнойзадачей. 
Восстанавливать предложение, 
вставляяпропущенные слова или 

https://vide
ouroki.net/
video/nem
eckiy/2-cla
ss/nemecki
j-yazyk-2-
klass-fgos/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://eas

yen.ru/load/
nemeckij_ja
zyk/2_klass/

312 
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женийвсо-
от-ветствиисрешаемойуче
бнойзадачей. 

дописывая егоокончаниевсоответ-
ствиисрешаемойкоммуникатив-
ной/учебнойзадачей. 
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Продолжение 
 

№ Программнаяте-
ма,числочасов 
наеёизучение 
(Тематикаобще-
ния) 

Программноесодержание 
(Коммуникатив-

ныеуменияиязыко-
выенавыки) 

Характеристикадеятельно-
сти(учебной,познавательной,коммуник
атив-
ной/речевой);методыиформыорганиза
ции 

Электронные  
(цифровые)  

образователь-

ные ресурсы 
  

  
Заполнение простых 
фор-
му-ляровсуказаниемлич
нойинформации в соот-
ветствииснорма-
ми,принятымивстране/с
транахизучаемогоязыка. 
Написание с опорой на 
обра-зец коротких по-
здравлений спраздника-
ми. 

Заполнять простые формуляры: сооб-
щатьосебеосновныесведе-
ния(имя,фамилия,возраст,странапрож
ивания). 
Писать с опорой на образец короткие 
по-здравления с днём рождения, Новым 
го-домиРождеством. 

https://resh.
edu.ru/subj
ect/10/2/ 
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Фонетическаясторо-
наречи 
Фонетическикорректно-
епроизношение-
буквнемец-кого алфави-
та; знание их 
по-следовательность. 
Соблюдение норм произ-
ноше-ниязвуков. 
Различение на слух и 
адек-ватно,безошибок,ве
дущихксбою в коммуни-
кации, произ-ношение 
слов с соблюдениемпра-
вильногоударе-
нияифразс соблюдением 
их ритми-
ко-интонационныхособен
ностей. 

Фонетическаясторона  речиПра-
вильноназыватьбуквынемецко-
гоал-фавита;знатьихпоследовательнос
ть. 
Различать на слух и адекватно про-
изно-сить все звуки немецкого языка, 
соблю-даянормыпроизнесениязвуков. 
Соблюдать правильное ударение в 
изоли-рованномслове,фразе. 

https://vide
ouroki.net/
video/nem
eckiy/2-cla
ss/nemecki
j-yazyk-2-k
lass-fgos/ 
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Чтение слов в соответ-
ствии сизученнымипра-
виламичте-ния. 

Вычленятьнекоторыезву-
ко-буквенныесочетанияприанализеиз
ученныхслов. 

 

Графи-

ка,орфографияипункт
уация 
Графическикорректное-
на-писаниебуквнемецкого
ал-фавита. 
Правильноенаписа-
ниеиз-ученныхслов. 
Правильнаярасстанов-
казна-ковпрепинания. 

Графика, орфография и пунктуа-
цияГрафическикорректновоспроиз-
водитьбуквынемецкогоалфавита. 
Правильнописатьизученныесло-
ва.Восстанавливатьслово,вставляяпр
опу-щенныебуквы. 
Правильнорасставлятьзнакипрепи-
на-ния(точкувопросительныйзнак,вос-
клицатель-
ныйзнак)вконцепредложения 

 

Лексическая сторона 
речиРаспознавание в 
письменноми звучащем 
тексте и упо-
тре-блениевустнойиписьм
еннойречиизучен-
ныхлексическихеди-
ниц(слов,словосочета-ни
й,речевыхклише). 
Использованиевпроцес-
сечтенияиаудирования-
язы-ковой догадки для 
распоз-
на-ванияинтернациональ
ныхслов. 

Лексическаясторонаречи 
Узнавать в письменном и устном тек-
сте ипониматьизученныелексически-
еедини-цы(основныезначения). 
Употреблять в устной и письменной 
речиизученные лексические единицы в 
со-
от-ветствиискоммуникативнойзадачей. 
Группировать слова по их тематиче-
скойпринадлежности. 
Опиратьсянаязыковуюдогадкув-
про-цессе чтения и аудирования (ин-
тернаци-ональныеслова). 

https://res
h.edu.ru/s
ubject/10/
2/ 
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Грамматическая-
сторо-наречи 
Распознаваниевписьмен-
номизвучащемтекстеиу-
потре- 

ГрамматическаясторонаречиВос-
производитьнаосноверечевы-
хоб-разцовосновныекоммуникативные
типыпредложе-
ний:повествовательные(утвер- 

https://vid
eouroki.n
et/video/n
emeckiy/2
-class/ne
meckij-ya
zyk-2-klas
s-fgos/ 
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Продолжение 
 

№ Программнаяте-
ма,числочасов 
наеёизучение 
(Тематикаобще-
ния) 

Программноесодержание 
(Коммуникатив-

ныеуменияиязыко-
выенавыки) 

Характеристикадеятельно-
сти(учебной,познавательной,коммуник
атив-
ной/речевой);методыиформыорганиза
ции 

Электрон-
ные  
(цифровые)  
образова-
тельные 
ресурсы 

  
блениевустнойипись-

мен-нойречиизученныхгр

амма-тических   явле-

ний:Различныекоммуник

ативныетипы предложе-

ний: повест-

во-вательные(утвердител

ьные,отрицательные(сnic
ht),во-просительные(общ

ий,специ-альныйвопросы

). 
Нераспространённые-
ирас-пространённые
 про

стыепредложения. 
Предложенияспро-

стымгла-гольным,состав

ными-

мен-нымипростымсоста

внымглагольнымсказу-

емым. 
Спряжениеглаго-
ловsein,habenвPräsens. 
Спряжениенекото-

рыхгла-головвPräsens,  в  

дительные, отрицательные), во-

про-

си-тельные(общий,специальный)Испо

льзоватьвречипредложени-

яспро-стымглагольным(Ertanztgern),с
остав-нымименным(DerTischistgrün)и

про-стымсоставнымглагольнымсказу

емым(Ichkannschnelllaufen);глаголыha
ben,seinвPräsens. 
Пониматьпричтенииинаслухиу-
по-треблять в устной и письменной 
речи 
не-которыеглаголывPräsens,втомчисле
сизменениемкорневойглас-
ной(fahren,tragen,lesen,sprechen), кроме 

2-го лицамн.числа. 
Выражатьсвоёотношениекдей-

ствию,описываемомуспомощьюмодаль

ныхглаголовkönnen,mögenвPräsens. 
Различатьсуществительныесопреде-
лён-ныминеопределённымартиклем. 
Различатьродимёнсуществитель-

ных.Пониматьпричтенииинаслухиупо

тре-блятьвустнойиписьменнойречиим

енасуществительныевединствен-
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том  

чис-лесизменениемкорне

войгласной (fahren,  
tragen,lesen,sprechen),кро

ме2-голицамн.числа. 

номчислевименительноми винитель-

ном падежах. 



 

   
Модальныеглаго-
лыkönnen,mögenвPräsens; 
порядоксловвпредложе-
ниисмо-дальнымглаголом
. 
Родимёнсуществитель-
ных.Неопределённый,иоп
ре-
де-лённыйартиклисимена
мисуществительными
 (на
ибо-леераспространенные
случаиупотребления). 
Существительныевиме-
ни-тельномивинительном
па-дежах. 
Имена собственные (ан-
тропо-нимы) в родитель-
ном паде-
же.Личные(кромеihr)ипри
-тяжательныеместоимени
я(mein,dein). 
Количественныечисли-
тель-ные(1–12). 
Вопросительныесло-
ваwer,was,woher,wie. 
Cою-
зыund,aber(приодно-родн
ыхчленах). 

 
Понимать при чтении и на слух и упо-
тре-блять в устной и письменной речи 
именасобствен-
ные(антропонимы)вродитель-номпаде
же. 
Понимать при чтении и на слух и 
упо-треблятьвустнойиписьменнойре
чиме-стоимения: личные (кроме ihr) в 
имени-тельном падеже, притяжа-
тельные (mein,dein). 
Понимать при чтении и на слух и упо-
тре-блять в устной и письменной речи 
изучен-ныевопросительныеслова. 
Пониматьпричтенииинаслухиупо-
тре-блять в устной речи и письменных 
выска-зываниях количественные 
числительные(1–12). 
Распознаватьиупотреблятьвустнойи-
письменнойречивопросительныесло-
ваwer,was,woher,wie. 
Пониматьпричтенииинаслухиупо-
тре-блять в устной речи и письменных 
выска-зыванияхизученныесоюзы. 

https://resh.edu.ru
/subject/10/2/ 

 
 
 
 
 
 
 
https://vide

ouroki.net/vid
eo/nemeckiy/2
-class/nemecki
j-yazyk-2-klas
s-fgos/ 

https://resh.edu.ru/subject/10/2/
https://resh.edu.ru/subject/10/2/
https://videouroki.net/video/nemeckiy/2-class/nemeckij-yazyk-2-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/nemeckiy/2-class/nemeckij-yazyk-2-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/nemeckiy/2-class/nemeckij-yazyk-2-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/nemeckiy/2-class/nemeckij-yazyk-2-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/nemeckiy/2-class/nemeckij-yazyk-2-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/nemeckiy/2-class/nemeckij-yazyk-2-klass-fgos/


 

Социокультурные 
знанияиумения 
Знание и использование 
не-которыхсоциокультур
ныхэлементов речевого 
поведен-ческогоэтикета,  
принятоговнемецко-
язычныхстранах 

Социокультурныезнанияиуме-
нияИспользовать некоторые социо-
культур-ные элементы речевого по-
веденческогоэтикета, принятого в 
немецкоязычных-странах в некоторых 
ситуациях общения:приветствие, 
прощание, знакомство, 
вы-ражениеблагодарности,извинение
,по- 

https://ww
w.youtube
.com/playl
ist?list=P
L15CqeA
xiAJdSR
EG6Dggr
9iEyD_N
SPRGo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание 
 

№ Программнаяте-
ма,числочасов 
наеёизучение 
(Тематикаобще-

ния) 

Программноесодержание 
(Коммуникатив-

ныеуменияиязыко-
выенавыки) 

Характеристикадеятельно-
сти(учебной,познавательной,коммуник
атив-
ной/речевой);методыиформыорганиза
ции 

Электронные  
(цифровые)  
образователь-

ные ресурсы 
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4

0
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL15CqeAxiAJdSREG6Dggr9iEyD_NSPRGo
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в некоторых ситуациях 

обще-ния. 
Небольшиепроизведе-
ниядетскогофолькло-
ра,персо-нажидетскихкн
иг. 
Названияроднойстра-

ныистра-

ны/странизучаемогоязы

каиихстолиц. 

здравление (с днём рождения, Новым 

го-дом,Рождеством). 
Писать свое имя и фамилию на 
немецкомязыке. 
Воспроизводить наизусть небольшие 

про-изведениядетскогофольклора(риф

мов-ки,стихи,песенки). 
Знатьивоспроизводитьназваниярод-
нойстраныистра-

ны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

https://resh
.edu.ru/sub
ject/10/2/ 

 

3 КЛАСС(68ЧАСОВ)1 
 

№ Программнаяте-
ма,числочасов 
наеёизучение 
(Тематикаобще-
ния) 

Программноесодержа-
ние(Коммуникативные
уменияиязыко-
выенавыки) 

Характеристикадеятельно-
сти(учебной,познавательной
,коммуникативной,речевой) 

 
Электронные  

(цифровые)  
образователь-

ные ресурсы 

1
. 

Мирмоего«я». 
Моя семья. 
Мойденьрожде-

ния,по-дарки.Моялюб

имаяеда. 

Диалогическая  речь-

Ведениеэлементарных-

диа-логов (диа-

лог этикетногоха-

рактера,диалог—побуж- 

Диалогическаяречь 
Начи-

нать,поддерживатьизаканчиватьразго

вор;знакомитьсяссобеседником;поздр

авлятьспраздникомивежливо 

https://vid
eouroki.n
et/video/n
emeckiy/3
-class/nem
eckij-yazy
k-3-klass-f
gos/ 

https://resh.edu.ru/subject/10/2/
https://resh.edu.ru/subject/10/2/
https://resh.edu.ru/subject/10/2/
https://videouroki.net/video/nemeckiy/3-class/nemeckij-yazyk-3-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/nemeckiy/3-class/nemeckij-yazyk-3-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/nemeckiy/3-class/nemeckij-yazyk-3-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/nemeckiy/3-class/nemeckij-yazyk-3-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/nemeckiy/3-class/nemeckij-yazyk-3-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/nemeckiy/3-class/nemeckij-yazyk-3-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/nemeckiy/3-class/nemeckij-yazyk-3-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/nemeckiy/3-class/nemeckij-yazyk-3-klass-fgos/


 

 
 
 

2. 

 
Мой-
день(распорядокдня)(1
4ч.) 

 
Мирмоихувлече-
ний.Любимая игрушка, 
игра.Любимыйцвет. 
Мойпито-
мец.Любимые 
заня-
тия.Любимаяска
зка. 
Выходной день (в 
цир-
ке,взоопарке,парке). 
Кани-
ку-
лы(20ч.) 

 
дение, диалог — рас-
спрос) сопорой на речевые 
ситуации,ключевые слова 
и/или иллю-страции с со-
блюдением нормречево-
гоэтикета. 

 
реагировать на поздравление; выра-
жатьблагодар-
ность;приноситьизвинение. 
Обращаться с просьбой, приглашать 
со-беседникаксовместнойдеятельност
и,вежливо соглашаться/не соглашать-
ся напредложениесобеседника. 
Запрашиватьинтересующуюинфор-
ма-цию;сообщатьфактическуюинфор
ма-цию, отвечая на вопросы (общие, 
специ-альные). 
Составлять диалог в соответствии с 
по-ставленной коммуникативной за-
дачейпообраз-
цу,сиспользованиемвербаль-ныхизрит
ельныхопор. 

 
 
 
https://resh.

edu.ru/subject/
10/3/ 

 
 
https://ww

w.youtube.co
m/playlist?list
=PLAUhrtAM
VO--AAvalf9
L0Df6kY5dvy
G_y 

3. Мирвокругменя. 
Моя комната (квар-
тира,дом).Мояшкола. 
Моидрузья. 
Моямалаяроди-
на(город,село). 
Дикиеидомашниежи-
вот-
ные.Погода.Временаг
ода(месяцы)(20ч.) 

 
Монологическаяречь-
Созданиеустныхмоноло-
гиче-ских высказываний 
с опоройнаключе-
выесло-
ва,вопросыи/илииллюстр
ации. 
Пересказ основного со-
дер-
жа-нияпрочитанноготекст
асопоройнаключевыесло-
ва,вопросы,плани/илиилл
ю-страции. 

 
Монологическаяречь 
Описыватьпред-
мет,человека,литера-турногоперсонаж
а 
Рассказывать о себе, своей семье, 
дру-
ге.Передаватьосновноесодержаниепро
-читанного текста с использованием 
вер-бальныхи/илизрительныхопор. 
Выражать своё отношение к пред-
метуречи. 
Создаватьсвязноемонологическое-
вы-сказывание по аналогии, с ис-
пользова-

https://resh.edu.ru/s
ubject/10/3/ 

 
https://easy

en.ru/load/ne
meckij_jazyk/
3_klass/313 

 
 
https://ww

w.youtube.co
m/playlist?list
=PLAUhrtAM

https://resh.edu.ru/subject/10/3/
https://resh.edu.ru/subject/10/3/
https://resh.edu.ru/subject/10/3/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAUhrtAMVO--AAvalf9L0Df6kY5dvyG_y
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAUhrtAMVO--AAvalf9L0Df6kY5dvyG_y
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAUhrtAMVO--AAvalf9L0Df6kY5dvyG_y
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAUhrtAMVO--AAvalf9L0Df6kY5dvyG_y
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAUhrtAMVO--AAvalf9L0Df6kY5dvyG_y
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAUhrtAMVO--AAvalf9L0Df6kY5dvyG_y
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAUhrtAMVO--AAvalf9L0Df6kY5dvyG_y
https://resh.edu.ru/subject/10/3/
https://resh.edu.ru/subject/10/3/
https://easyen.ru/load/nemeckij_jazyk/3_klass/313
https://easyen.ru/load/nemeckij_jazyk/3_klass/313
https://easyen.ru/load/nemeckij_jazyk/3_klass/313
https://easyen.ru/load/nemeckij_jazyk/3_klass/313
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAUhrtAMVO--AAvalf9L0Df6kY5dvyG_y
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAUhrtAMVO--AAvalf9L0Df6kY5dvyG_y
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAUhrtAMVO--AAvalf9L0Df6kY5dvyG_y
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAUhrtAMVO--AAvalf9L0Df6kY5dvyG_y


 

 

ни-емвербальныхи/илизрительныхопо
р. 

VO--AAvalf9
L0Df6kY5dvy
G_y 

4

1 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAUhrtAMVO--AAvalf9L0Df6kY5dvyG_y
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAUhrtAMVO--AAvalf9L0Df6kY5dvyG_y
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Продолжение 
 

№ Программнаяте-
ма,числочасов 
наеёизучение 
(Тематикаобще-
ния) 

Программноесодержа-
ние(Коммуникативные
уменияиязыко-
выенавыки) 

Характеристикадеятельно-
сти(учебной,познавательной
,коммуникативной,речевой) 

Электронные  
(цифровые)  
образова-
тельные ре-
сурсы 

4
. 

Родная страна и стра-
ныизучаемогоязыка. 
Россия и стра-
на/страныизучаемого
язы-
ка.Ихстолицы,достопр
имеча-тельности и 
интересныефак-
ты.Произведениядетс
когофолькло-
ра.Пер-сонажидетских
книг. 
Праздникирод-
нойстра-ныистраны/с
тра-
низ-учаемогоязыка(14
ч.) 

Аудирование 
Понимание на слух речи 
учи-теляиоднокласснико
ви-
вер-бальная/невербальн
аяре-
ак-циянауслышанное. 
Восприятие на слух и 
пони-мание учебных 
текстов, по-строенных на 
изученном 
язы-ковомматериале,сра
знойглубинойпроник-
новениявих содержание в 
зависимостиот постав-
ленной коммуни-
ка-тивной задачи (с по-
нимани-ем основного 
содержания, спонима-
нием запрашиваемой-
информа-
ции)сопоройнаил-люстр
ации, а также с ис-
поль-зованием языковой 
догад-
ки,втомчислеконтекстуал

Аудирование 
Понимать речь учителя по ведению 
уро-ка. 
Распознавать на слух и понимать 
связ-ное высказывание учителя, од-
нокласс-ника, построенное на зна-
комом языко-вом материале; вер-
баль-
но/невербальнореагироватьнауслыша
нное. 
Воспринимать на слух и понимать ос-
нов-ное содержание текста, построен-
ного наизученномязыковомматериале. 
Определять тему прослушанного тек-
ста.Определятьглавныефакты/события
впрослушанномтексте. 
Воспринимать и понимать на слух за-
пра-шиваемуюинформациюфактическ
огохарактера (имя, возраст, любимое 
заня-тие, цвет и т. д.) в тексте, по-
строенном наизученномязыковомма-
териале. 
Использоватьзрительныеопо-
ры(кар-тинки, фотографии) при вос-
приятии наслухтекста. 
Использоватьязыко-

https://vide
ouroki.net/
video/nem
eckiy/3-cla
ss/nemecki
j-yazyk-3-k
lass-fgos/ 

4

2
 

https://videouroki.net/video/nemeckiy/3-class/nemeckij-yazyk-3-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/nemeckiy/3-class/nemeckij-yazyk-3-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/nemeckiy/3-class/nemeckij-yazyk-3-klass-fgos/
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https://videouroki.net/video/nemeckiy/3-class/nemeckij-yazyk-3-klass-fgos/


 

ьной. вую,втомчислеконтекстуальную, до-
гадку при восприя-тиинаслухтекста. 



 

  
Смысловоечтение 
Чтениевслухипонима-
ниеучебныхиадаптиро-
ванныхаутентичныхтек-
стов,по-строенныхнаизуч
енномязыковомматериа-
ле,ссо-блюдениемправилч
тенияисоответствующей-
интона-
ци-ей,обеспечиваятемсам
ымадекватное восприятие 
чита-емогослушателями. 
Чтениепросебяучебных-
текстов, построенных на 
из-ученномязыковоммат
ери-але, с разной глуби-
ной про-никновения в их 
содержаниев зависимо-
сти от поставлен-ной 
коммуникативной за-
да-чи (с пониманием ос-
новногосодержа-
ния,спониманиемзапраш
иваемойинформа-ции) с 
опорой на иллюстра-ции, 
а также с использо-
ва-ниемязыковойдогадки
,втомчислеконтекстуаль
ной. 

Смысловоечтение 
Соотноситьграфическийобразслова-
сего звуковым образом на основе 
знанияправилчтения. 
Соблюдатьправильноеударениевсло-
вахифразах;интонациювцелом. 
Читатьвслухипониматьучебныеиа-
даптированныеаутентичныетек-
сты,построенные на изученном язы-
ковом ма-териале, с соблюдением 
правил чтения исоответствующей 
интонацией, обеспе-
чи-ваятемсамымадекватноевосприяти
ечитаемогослушателями. 
Зрительновоспринимать-
текст,узнаватьзнакомые слова, 
грамматические яв-
ле-нияипониматьосновноесодержан
иеучебного текста, построенного на 
изучен-номязыковомматериале. 
Определять тему прочитанного тек-
ста.Определятьглавныефакты/событ
иявпрочитанномтексте 
Соотносить-
текст/частитекстасиллю-страциями. 
Использовать внешние формальные 
эле-менты текста (заголовок, картин-
ки, сно-ску) для понимания основного 
содержа-нияпрочитанноготекста. 
Зрительновоспринимать-
текст,узнаватьзнакомые слова, 
грамматические яв-
ле-нияинаходитьвтекстезапрашивае
муюинформацию фактическогоха-

https://kop
ilkaurokov
.ru/nemec
kiy/uroki?
class=3 

https://kopilkaurokov.ru/nemeckiy/uroki?class=3
https://kopilkaurokov.ru/nemeckiy/uroki?class=3
https://kopilkaurokov.ru/nemeckiy/uroki?class=3
https://kopilkaurokov.ru/nemeckiy/uroki?class=3
https://kopilkaurokov.ru/nemeckiy/uroki?class=3


 

рактера. 
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№ Программнаяте-
ма,числочасов 
наеёизучение 

(Тематикаобще-
ния) 

Программноесодержа-
ние(Коммуникативные

уменияиязыко-
выенавыки) 

Характеристикадеятельно-
сти(учебной,познавательной
,коммуникативной,речевой) 

Электрон-
ные  

(цифро-
вые)  

образова-
тельные 
ресурсы 

4

4
 



 

   
 
 
 
 

 
Письмо 
Списывание текста; вы-
пи-
сы-ваниеизтекстаслов,сл
ово-
со-четаний,предложени
й. 
Восстановлениепред-
ложе-ния в соответствии 
с решае-мой коммуни-
катив-
ной/учеб-нойзадачей; 
Созданиеподписейк-
кар-
тин-кам,фотографиям. 
Заполнениеанкетифор-
му-ляровсуказаниемличн
ойинформации в соот-
ветствии снормами, при-
нятыми в стра-не/странах 
изучаемого язы-
ка.Написание с опорой на 
об-
ра-зецкороткихпоздравле
ний 

Использоватьязыко-
вую,втомчислеконтекстуальную, до-
гадку для понима-ния основного со-
держания текста/ 
на-хождениянужнойинформации. 
Находитьзначениесловвдвуязычномс-
ловаре,словарескартинками. 

 
Письмо 
Списыватьтекстбезоши-
бок;выписы-ватьизтекстаслова,словосо
четания,предложения в соответствии с 
коммуни-кативной/учебнойзадачей. 
Восстанавливатьпредложе-
ние,вставляяпропущенныесловаилидо
писываяегоокончание в соответствии с 
коммуника-тивной/учебнойзадачей. 
Делать подписи к картинкам, фото-
графи-ям с пояснением, что на них 
изображе-
но.Заполнятьанкетыиформуляры:со-о
бщать о себе основные сведения 
(имя,фамилия, возраст, страна про-
живания,любимоезанятиеит.д.). 
Писатьсопоройнаобразецкороткиепо-
здравлениясднёмрождения,Новым 

 



 

  
спраздникамисвыраже-

ниемпожелания. 
годомиРождествомсвыражением-

по-желания. 
 

Фонетическаясторо-

наречи 
Различение на слух и 
адек-ватно, без ошибок, 

ведущихксбоювкомму-

никации,произношение 
слов с соб-
лю-дениемправильногоу
даре-нияифразс  со-
блюдениемихритми-

ко-интонационныхособе
нностей. 
Корректноепроизноше-

ниепредложений с точки 

зренияихритми-

ко-интонационныхособе

нностей. 
Чтение слов в соответ-
ствии сизученнымипра-
вилами-
чте-ния(чтениеосновныхз
ву-ко-буквенныхсочетани

йводносложных, дву-

сложных имногослож-
ныхсловах). 

ФонетическаясторонаречиСоблю-

дать правильное ударение в изо-

ли-рованномслове,фразе. 
Корректнопроизноситьпредложе-

ния(по-вествовательное,побудительно

е;общий,специальныйвопросы)сточки
зренияихритми-
ко-интонационныхособенностей.Чита
тьвслухсловасогласноосновнымпра-
виламчтения. 
Вычленятьзву-

ко-буквенныесочетанияприанализеи

зученныхслов. 

https://vi
deouroki.
net/video/
nemeckiy
/3-class/n
emeckij-y
azyk-3-kl
ass-fgos/ 

https://videouroki.net/video/nemeckiy/3-class/nemeckij-yazyk-3-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/nemeckiy/3-class/nemeckij-yazyk-3-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/nemeckiy/3-class/nemeckij-yazyk-3-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/nemeckiy/3-class/nemeckij-yazyk-3-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/nemeckiy/3-class/nemeckij-yazyk-3-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/nemeckiy/3-class/nemeckij-yazyk-3-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/nemeckiy/3-class/nemeckij-yazyk-3-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/nemeckiy/3-class/nemeckij-yazyk-3-klass-fgos/


 

Графи-

ка,орфографияипункт

уация 
Правильноенаписа-
ниеиз-ученныхслов. 
Правильнаярасстанов-

казна-ковпрепинания. 

Графика,орфографияипунктуация 
Правильнописатьизученныесло-

ва.Восстанавливатьслово,вставляяпр

опу-щенныеслова. 
Правильнорасставлятьзнакипрепи-
на-ния(точку,вопросительныйивоскл
и- 
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Продолжение 
 

№ Программнаяте-
ма,числочасов 
наеёизучение 

(Тематикаобщения) 

Программноесодер-
жа-

ние(Коммуникативн
ыеуменияиязыко-

выенавыки) 

Характеристикадея-
тельно-

сти(учебной,познавате
льной,коммуникативно

й,речевой) 

Электронные  
(цифровые)  

образователь-
ные ресурсы 

   
 
 

Лексическая сторо-
на речиРаспознавание 
в письменноми зву-
чащем тексте и упо-
треб-лениевустнойип
исьменнойречиизу-
ченныхлексически-
хеди-
ниц(слов,словосочета
-ний,речевыхклише). 
Распознавание и об-
разованиев устной и 
письменной речирод-
ственныхсловсис-
поль-зованием ос-
новных способовсло-
вообразова-
ния:аффикса-ции (об-
разование числи-
тель-ныхспомощьюсу
ффиксов 
-zehn,-zig). 

 

цательныйзна-
ки)вконцепредложе-ния. 

 
Лексическаясторонаречи 
Узнаватьвписьменномиустном-
текстеипонимать изученные лек-
сические еди-
ни-цы(основныезначения). 
Употреблять в устной и пись-
менной речиизученные лексиче-
ские единицы в со-
от-ветствиискоммуникативнойзад
ачей. 

 
Образовывать числительные с 
помощьюсуффиксов zehn, -zig; 
распознавать и 
упо-треблятьихвустнойиписьменн
ойречи. 

 
 
 

 
Грамматическаясторонаре-
чиВоспроизводитьнаосноверече-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://kopilkaur

okov.ru/nemeckiy/u
roki?class=3 

4
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Грамматическа-
ясторо-наречи 
Распознавание в 
письменноми звуча-
щем тексте и упо-
тре-блениевустнойипи
сьмен- 

вы-
хобраз-цовосновныекоммуникат
ивныетипыпредложений-
на:повествовательные(ут-вердите
льные, отрицательные), побуди- 



 

  
нойречиизученных-
мор-
фо-логическихформис
ин-
так-сическихконструк
ций:Распознаваниевпи
сьменномизвучащем-
текстеиупо-
тре-блениевустнойипи
сьменнойречи: изу-
ченных морфоло-
ги-ческихформисинта
кси-
че-скихконструкцийн
емецкогоязыка. 
Различные коммуни-
кативныетипы пред-
ложений: повест-
во-вательные(утверди
тель-
ные,отрицательные(сk
ein).Побу-дительные 
предложения 
(кро-мевежливойформ
ысSie). 
Предложения с ме-
стоимени-ем es и 
конструкцией es 
gibt.Спряжениеглагол
овsein,habenвPräteritu
m. 
Спряжение слабых и 
сильныхглаголов-
вPräsens(втомчисле во 

тельные (в утвердительной форме 
и от-рицательнойформе). 
Использовать в речи предложе-
ния с 
ме-стоимениемesиконструкциейe
sgibt. 
Понимать при чтении и на слух 
и упо-треблять в устной и 
письменной речиизучен-
ныеглаголывизъявительном-
на-клонениивPräsensиPräteritu
m. 
Понимать при чтении и на слух и 
употре-блять в устной и пись-
менной речи гла-
го-лыsein,habenвPräteritum 
Выражатьсвоёотношениекдей-
ствию,описываемомуспомощьюм
одальныхглаголов mögen (в фор-
ме möchte), müssen(вPräsens). 
Различать имена существитель-
ные с 
ну-левымартиклем;существитель
ныевомножественном числе и 
правильно упо-треблять их в 
устной речи и письменныхсооб-
щениях. 
Понимать при чтении и на слух и 
упо-треблятьвустнойиписьменно
йречисуществительныеведин-
ственномчислев именительном, 
дательном и вини-
тель-номпадежах. 
Понимать при чтении и на слух и 

https://easyen.r
u/load/nemecki
j_jazyk/3_klass
/313 

https://easyen.ru/load/nemeckij_jazyk/3_klass/313
https://easyen.ru/load/nemeckij_jazyk/3_klass/313
https://easyen.ru/load/nemeckij_jazyk/3_klass/313
https://easyen.ru/load/nemeckij_jazyk/3_klass/313


 

2-м лице мн. чис-
ла).Употребление 
слабых и силь-ных 
глаголов в Perfekt: по-
ве-ствовательныеивоп
роси-
тель-ныепредложения(
общийиспециальный-
вопросы). 
Модальные глаголы   
mögen(вформеmöchte),
müssen(вPräsens). 

упо-треблятьвустнойиписьменно
йречиколичественныечисли-
тельные(13–30).Понимать при 
чтении и на слух и употре-блять в 
устной и письменной речи 
при-тяжательныеместоимения. 
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Окончание 
 

№ Программнаяте-
ма,числочасов 
наеёизучение 

(Тематикаобщения) 

Программноесодер-
жа-

ние(Коммуникативн
ыеуменияиязыко-

выенавыки) 

Характеристикадея-
тельно-

сти(учебной,познавате
льной,коммуникативно

й,речевой) 

Электрон-
ные  

(цифровые)  
образова-

тельные ре-
сурсы 
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Множественноечис-
лоимёнсуществитель-
ных. 
Нулевой артикль с су-
ще-
стви-тельными(наибол
еерас-
про-страненныеслучаи
употре-бления). 
Склонениеимёнсу-
ществи-тельных в 
единственном чис-ле в 
именительном, да-
тель-ном и винитель-
ном паде-
жах.Притяжательные 
место-
име-ния(sein,ihr,unser,
euer,Ihr).Количествен
ныечисли-
тель-ные(13–30). 
Наиболееупотреби-
тельныепредлоги для 
выражения 
вре-менныхипространс
твенныхотношений in, 
an (употреб-
ля-емыесдательнымпа
дежом). 

 
Социокультурные 
знанияиумения 
Знаниеииспользова-
ниене-которыхсоциоку

Понимать при чтении и на слух и 
упо-треблятьвустнойиписьменной
речинаиболее употребительные 
предлоги длявыражения времен-
ных и пространствен-ных отно-
шений in, an (употребляемые сда-
тельнымпадежом). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социокультурныезнанияиуме-
нияИспользоватьнекоторыесо-
циокуль-
тур-ныеэлементыречевогоповеден
ческогоэтикета, принятого в 
немецкоязычныхстранахвнеко-
торыхситуацияхобще- 

https://resh.edu.
ru/subject/10/3/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://kopilkaur

okov.ru/nemeckiy/u
roki?class=3 

https://resh.edu.ru/subject/10/3/
https://resh.edu.ru/subject/10/3/
https://kopilkaurokov.ru/nemeckiy/uroki?class=3
https://kopilkaurokov.ru/nemeckiy/uroki?class=3
https://kopilkaurokov.ru/nemeckiy/uroki?class=3


 

льтурныхэлемен-
товречевогоповеден- 



 

  
ческогоэтике-
та,принятоговнемецк
оязычныхстра-
нахвнекоторых си-
туациях обще-ния. 
Знание небольших 
произ-
ве-денийдетскогофол
ькло-
ра,персонажейдетски
хкниг. 
Знаниеназванийрод-
нойстраныистра-
ны/страниз-учаемого 
языка и их сто-
лиц.Краткое пред-
ставление своейстра-
ныистра-
ны/страниз-учаемогоя
зыка. 

ния:приветствие,прощание,знако
м-ство,выражениеблагодарности,
изви-нение, поздравление (с днём 
рожде-
ния,Новымгодом,Рождеством). 
Писать своё имя и фамилию на 
немец-комязыке. 
Воспроизводитьнаизустьне-
большиепроизведения детского 
фольклора 
(риф-мовки,стихи,песенки). 
Кратко представлять свою страну 
и стра-ну/страны изучаемого 
языка на 
немец-комязыке,сообщая  
название  страны,её столицы; 
цвета национальных фла-
гов;названиеродногогорода/села
. 

 

 

4 КЛАСС(68ЧАСОВ)1 
 

№ Программнаяте-
ма,числочасов 
наеёизучение 

(Тематикаобщения) 

Программноесодер-
жа-

ние(Коммуникативн
ыеуменияиязыко-

выенавыки) 

Характеристикадея-
тельно-

сти(учебной,познавате
льной,коммуникативно

й/речевой) 

Электронные  
(цифровые)  

образователь-
ные ресурсы 

1
. 

Мирмоего«я». 
Моя семья. 
Мой день рождения, 
по-дарки.Моялюбимаяед

Диалогическаяречь-
Ведениеэлементар-
ныхдиа-логов (диалог 
этикетного 

Диалогическаяречь 
Начинать, поддерживать и за-
канчиватьразговор, в том числе 
по телефону; 

https://videour
oki.net/video/n
emeckiy/4-clas
s/3/ 
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а. ха-рактера,диалог–по
буждение 

зна-комитьсяссобеседником;поз
дравлять 

 



 

Окончание 
 

№ Программнаяте-
ма,числочасов 
наеёизучение 

(Тематикаобщения) 

Программноесодер-
жа-

ние(Коммуникативн
ыеуменияиязыко-

выенавыки) 

Характеристикадея-
тельно-

сти(учебной,познавате
льной,коммуникативно

й/речевой) 

Электронные  
(цифровые)  
образова-

тельные ре-
сурсы 

 
 
 
 

2
. 

Мой-
день(распорядокдня,дома
шниеобязан-ности) 
(12ч.) 

 
Мирмоихувлече-
ний.Любимая игруш-
ка,игра.Любимыйцвет. 
Мойпитомец. 
Любимыезаня-
тия.За-нятияспортом. 
Любимаясказ-
ка/исто-рия/рассказ. 
Выходной день (в цир-
ке,взоопарке,парке). 
Канику-
лы(16ч.) 

кдей-
ствию,диалог–рас-сп
рос, в том числе по 
телефо-ну) с опорой 
на речевые ситу-ации, 
ключевые слова 
и/илииллюстрации с 
соблюдением-
нормречевогоэтике-
та. 

с праздником и вежливо реаги-
ровать напоздравление; выражать 
благодар-
ность;приноситьизвинения. 
Обращатьсяспрось-
бой,вежливосо-глашаться/несогл
ашатьсявыполнитьпросьбу; при-
глашать собеседника к 
со-вместной деятельности, веж-
ливо согла-шаться/не согла-
шаться на предложениесобесед-
ника. 
Запрашиватьинтересующуюин-
фор-
ма-цию;сообщатьфактическуюинф
орма-цию,отвечаянавопросы. 
Переходитьс  позиции  спраши-
вающегонапозициюотвечающего-
инаоборот. 
Составлять диалог в соответствии 
с 
по-ставленнойкоммуникативнойза
дачейпообразцу, с использованием 
вербальных изрительныхопор. 

https://resh.e
du.ru/subject
/10/4/ 

 
 
 
 
 
https://www.

youtube.com/pla
ylist?list=PLnb
Qh4j9gZkIRe4fi
E4xzb64lU58a
W7jI 
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3
. 

Мирвокругменя. 
Моя комната (кварти-
ра,дом), предметы инте-
рье-ра. 
Мояшко-
ла,любимыеучебныепред
меты. 

 
Монологиче-
скаяречьСозда-
ниеустныхмоноло-
ги-ческихсвязныхвыс
казы-
ва-нийсопоройнаклю
чевыесло-
ва,вопросы,плани/ил
ииллюстрации. 

 
Монологическаяречь 
Описывать предмет; внешность и 
чертыхарактера человека, лите-
ратурного пер-сонажа. 
Рассказыватьосе-
бе,своейсемье,друге. 

https://resh.edu.ru/s
ubject/10/4/ 

 
Моидру-
зья,ихвнеш-ность, черты 
характера.Моя малая 
родина (го-род, село). 
Путешествия.Дикие и 
домашние жи-вотные. 
Погода. Вре-
ме-нагода(месяцы). 
Покуп-
ки(одежда,об-увь,книги,
основныепродуктыпи-
тания) 
(25ч.) 

Пересказ основного 
содер-
жа-нияпрочитанноготе
кстасопоройнаключе-
выесло-
ва,вопросы,плани/илии
ллю-страции. 
Краткоеустноеизло-
жениерезультатоввы-
полненногонесложно-
гопроектногоза-дания. 

Создаватьсвязноемонологиче-
ское-
вы-сказываниесиспользованиемве
рбаль-ныхи/илизрительныхопор. 
Выражатьсвоёотношениекпред-
метуречи. 
Передавать основное содержание 
прочи-танного текста с использо-
ванием вер-
баль-ныхи/илизрительныхопор. 
Краткопредставлятьрезульта-
тывы-полненного несложного 
проектного за-дания. 

https://video
uroki.net/vid
eo/nemeckiy
/4-class/3/ 

https://resh.edu.ru/subject/10/4/
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4
. 

Роднаястранаистра-ны 
изучаемогоязы-
ка.Россияистрана/  
стра-ны изучаемого язы-
ка.Ихстолицы,основныедо
стопримечательности-
иинтересныефак-
ты.Произведениядетского
фолькло-
ра.Персонажидетскихкниг
. 
Праздникирод-
нойстра-ныистраны/стра
низ-учаемогоязыка(15ч.) 

Аудирование 
Пониманиенаслухре-
чиучителя и одно-
классников ивер-
бальная/невербальная 
ре-акциянауслышанн
ое. 
Восприятие на слух и 
пони-мание учебных 
и адаптиро-ванных 
аутентичных тек-
стов,построенныхнаи
зученномязыковом 
материале, с раз-ной 
глубиной проникно-
венияв их содержание 
в зависимо-сти от по-
ставленной ком-
му-никативной задачи 
(с пони-
ма-ниемосновногосоде
ржа-
ния,спониманиемзапр
ашиваемойинформа-
ции)сопоройнаил-люс
тра-
ции,атакжесисполь-зо
ванием языковой до-
гад-
ки,втомчислеконтекст
уальной. 

Аудирование 
Понимать речь учителя по веде-
нию уро-ка. 
Распознавать на слух и понимать 
связноевысказываниеучите-
ля,одноклассника,построенное 
на знакомом языковом 
ма-териале;вербально/невербаль
нореаги-роватьнауслышанное. 
Использовать переспрос или 
просьбу 
по-вторитьдляуточненияотдельны
хдеталей.Воспринимать и пони-
мать на слух основ-ное содержа-
ние текста, построенного наизу-
ченномязыковомматериале. 
Определятьтемупрослушанного-
тек-
ста.Определятьглавныефакты/собы
тиявпрослушанномтексте. 
Восприниматьипони-
матьнаслухза-
пра-шиваемуюинформациюфакт
ическогохарактера в тексте, по-
строенном на 
из-ученномязыковомматериале. 

https://easy
en.ru/load/
nemeckij_ja
zyk/4_klass/
314 

5

1 

https://easyen.ru/load/nemeckij_jazyk/4_klass/314
https://easyen.ru/load/nemeckij_jazyk/4_klass/314
https://easyen.ru/load/nemeckij_jazyk/4_klass/314
https://easyen.ru/load/nemeckij_jazyk/4_klass/314
https://easyen.ru/load/nemeckij_jazyk/4_klass/314


 

Продолжение 
 

№ Программнаяте-
ма,числочасов 
наеёизучение 

(Тематикаобщения) 

Программноесодер-
жа-

ние(Коммуникативн
ыеуменияиязыко-

выенавыки) 

Характеристикадеятель-
но-

сти(учебной,познавательн
ой,коммуникативной/рече

вой) 

Электронные  
(цифровые)  

образователь-
ные ресурсы 

   
 
 
 
 

 
Смысловоечтение 
Чтениевслухипони-
маниеучебныхиадап-
тированныхаутен-
тичныхтек-
стов,по-строенныхнаи
зученномязыко-
вомматериа-
ле,ссо-блюдениемправ
илчтенияисоответ-
ствующейинтона-
ци-ей,обеспечиваятем
самымадекватное 
восприятие чи-
та-емогослушателями. 
Чтение про себя 
учебных тек-стов, по-
строенных на изу-
чен-номязыковоммате
риа-

Использоватьзрительныеопо-
ры(кар-тинки,фотографии)приво
сприятиитекстанаслух. 
Использовать языковую догадку, 
в томчисле контекстуальную, при 
восприятиинаслухтекста. 

 
Смысловоечтение 
Соотноситьграфическийобраз-
словасего звуковым образом на 
основе знанияправилчтения. 
Соблюдать правильное ударение в 
сло-вахифразах;интонациювцело
м. 
Читатьвслухипониматьучеб-
ныеиадаптированныеаутентич-
ныетексты,построенные на изу-
ченном языковом ма-териале, с 
соблюдением правил чтения исо-
ответствующей интонацией, 
обеспе-
чи-ваятемсамымадекватноевоспр
иятиечитаемогослушателями. 
Зрительно воспринимать текст, 
узнаватьзнакомые слова, грам-
матические явле-ния и понимать 
основное содержаниетекста, со-

 
 
 
 
 
 
https://easyen.r

u/load/nemeckij_j
azyk/4_klass/314 
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ле,сразнойглубинойпр
оникно-вения в их 
содержание в 
за-висимостиотпостав
леннойкоммуника-
тивнойзада-
чи(спониманиемоснов
ногосо- 

держащего отдельные незна-
ко-мые слова, с использованием 
зрительнойопорыибез. 



 

   
держа-
ния,спониманиемза-пр
ашиваемой    инфор-
мации)с опорой на 
иллюстрации, атакже с 
использованием 
язы-ковойдогадки,вто
мчислеконтекстуаль-
ной. 
Прогнозированиесо-
дер-
жа-ниятекстанаосновез
аго-ловка. 
Чтение несплошных 
текстов(таблиц, диа-
грамм) и по-
ни-маниепредставлен
ныхвнихинформации. 

 
Прогнозироватьсодержания-
текстанаосновезаголовка. 
Определять тему прочитанного 
тек-
ста.Определятьглавныефакты/соб
ытиявпрочитанномтексте 
Соотносить-
текст/частитекстасиллю-страци
ями. 
Использовать внешние фор-
мальные эле-менты текста (заго-
ловок, картинки, сно-ску) для 
понимания основного содер-
жа-нияпрочитанноготекста. 
Зрительновоспринимать-
текст,узнаватьзнакомыеслова,гр
амматическиеяв-
ле-нияинаходитьвнёмзапрашива
емуюинформацию фактическо-
гохарактера.Игнорировать от-
дельные незнакомыесло-
ва,немешающиепониматьосновно
есодержаниетекста. 
Догадыватьсяозначениинезна-
комыхслов по сходству с русским 
языком, пословообразователь-
нымэлементам,кон-тексту. 
Понимать интернациональ-
ныесло-
ва.Находитьзначениеотдельных
незна-
ко-мыхсловвдвуязычномсловар
еучебни-ка,словаревкартинках. 
Читатьпросебяипониматьзапра-
ши-ваемую информацию, пред-

https://kopilkaurokov.r
u/nemeckiy/uroki?clas
s=4 
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ставленную внесплошных-
текстах(таблице). 
Работать с информацией, пред-
ставлен-ной в разных форматах 
(текст, рисунок,таблица). 
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Продолжение 
 

№ Программнаяте-
ма,числочасов 
наеёизучение 

(Тематикаобщения) 

Программноесодер-
жа-

ние(Коммуникативн
ыеуменияиязыко-

выенавыки) 

Характеристикадеятель-
но-

сти(учебной,познавательн
ой,коммуникативной/рече

вой) 

Электронные  
(цифровые)  

образователь-
ные ресурсы 

  
Письмо 
Заполнение анкет и 
фор-
му-ляровсуказаниемл
ичнойинформации в 
соответствииснор-
ма-
ми,принятымивстран
е/странахизучаемого
языка. 
Написаниесопорой-
наобра-зецкороткихп
оздравленийспразд-
никами с выражени-
емпожелания. 
Написаниеэлектрон-
ного-
со-общенияличного 
характерасопорой-
наобразец. 

Письмо 
Заполнятьанкетыиформуля-
ры:сооб-щать о себе основные 
сведения (имя, фа-милия, возраст, 
местожительство (странапрожи-
ва-
ния,город),любимоезанятиеит.д.). 
Писать с опорой на образец ко-
роткиепоздравлениясднёмрож-
де-
ния,Новым-годом,Рождествомсв
ыражениемпоже-лания. 
Писать электронное сообщение 
личногохарактерасопоройнаобра-
зец. 
Правильно оформлять сервисные 
поля всистеме электронной почты 
(адрес, темасообщения). 

https://kopilka
urokov.ru/nem
eckiy/uroki?cla
ss=4 
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Фонетическая-
сторонаречи 
Различениенаслухиа-
дек-ватно, без оши-
бок, ведущихксбо-
ювкоммуника-
ции,про-изношениесл
овссоблюдени-ем 
правильного ударе-
ния ифразссоблюде-
ниемихрит- 

Фонетическаясторонаре-
чиСоблюдатьправильноеударе-
ниевизоли-рованномслове,фразе. 
Корректно    произносить    
предложениясточкизре-
нияихритми-
ко-интонаци-онныхособенностей(
побудительноепредложе-
ние;общий,специальный,во-просы
). 

https://videour
oki.net/video/n
emeckiy/4-clas
s/3/ 

   
мико-интонационных 
особен-ностей. 
Корректноепроизно-
шениепредложений с 
точки зренияихрит-
ми-
ко-интонационныхосо
бенностей. 
Чтениеслов  в  соот-
ветствиисизученны-
миправиламичтения 
(правила чтения 
наи-более распростра-
ненных 
зву-ко-буквенныхсоче
таний). 

 
Применять для чтения новых 
слов пра-вила чтения основных 
звуко-буквенныхсочетаний в 
односложных, двусложныхим-
ногосложныхсловах. 
Вычленять некоторые зву-
ко-буквенные сочетанияприа-
нализе изученныхслов. 

 

https://videouroki.net/video/nemeckiy/4-class/3/
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Графи-
ка,орфографияипун
ктуация 
Правильноенаписа-
ниеиз-ученныхслов. 
Правильная рас-
становказнаковпре-
пина-
ния(точки,вопросител
ьного и воскли-
ца-тельногознаков,зап
ятойприперечисле-
нии). 

Графи-
ка,орфографияипунктуа-ция 
Правильнописатьизучен-
ныесло-
ва.Восстанавливатьслово,вставл
яяпропу-щенныебуквы. 
Правильно расставлять знаки 
препина-ния: точку, вопроси-
тельный и воскли-цательный 
знаки в конце предложе-
ния;запятуюприперечислении. 

https://kopilk
aurokov.ru/n
emeckiy/urok
i?class=4 

Лексическая сторона 
речиРаспознавание в 
письменноми звуча-
щем тексте и упо-
тре-блениевустнойипи
сьменнойречиизу-
ченныхлексически-
хеди-
ниц(слов,словосочета
-ний,речевыхклише). 
Распознавание и обра-
зованиевустнойи-
письменнойречи 

Лексическаясторонаречи 
Узнаватьвписьменномиустном-
текстеипониматьизученные-
лексическиее-
ди-ницы(основныезначения). 
Употреблять в устной и пись-
менной речиизученныелексиче-
скиеединицывсо-
от-ветствиискоммуникативнойза
да-
чей.Образовыватьсуществительн
ыеспо-
мо-щьюсуффиксов-er,-in,числите
льные 

https://www.yo
utube.com/pla
ylist?list=PLn
bQh4j9gZkIRe
4fiE4xzb64lU5
8aW7jI 
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Окончание 
 

№ Программнаяте-
ма,числочасов 
наеёизучение 

(Тематикаобщения) 

Программноесодер-
жа-

ние(Коммуникативн
ыеуменияиязыко-

выенавыки) 

Характеристикадеятельно-
сти(учебной,познавательно
й,коммуникативной/речево

й) 

Электронные  
(цифровые)  

образователь-
ные ресурсы 

  
родственных слов с 
исполь-
зо-ваниемаффиксации
. 

 
 
 
 
 
 

Грамматическа-
ясторо-наречи 
Распознаваниевпись-
менномизвучащем-
текстеиупо-
тре-блениевустнойипи
сьмен-нойречиизучен
ных  мор-
фо-логическихформис
ин-
так-сическихконструк
ций:Простыепредлож
ени-
ясод-нороднымичлена
ми(союзoder). 

спомощью  суффиксов  -te,  
-ste;Узнаватьпростыесловообразо
вательныеэлементы(суффиксы). 
Распознаватьи употреблять в 
устнойиписьменнойречисуще-
ствитель-
ные,образованныеcпутемсловосло
жения(Geburstag). 

 
Грамматическаясторонаре-
чиИспользоватьвречипростые-
предло-
же-ниясоднороднымичленами. 
Понимать при чтении и на слух и 
упо-треблятьвустнойиписьменной
речисложносочинённыепредло-
женияссо-чинительными союзами 
und, aber, oder,denn. 
Выражатьсвоеотношениекдей-
ствию,описываемомуспомощьюм
одальногоглаго-
лаwollen(вPräsens). 
Понимать при чтении и на слух и 
употре-блять в устной и пись-
менной речи прила-гательные в 
положительной, сравнитель-ной и 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.
ru/subject/10/4/ 

 
 
 
https://easyen.ru/

load/nemeckij_jazy
k/4_klass/314 
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Сложносочинённые
 
пред-
ло-женияссочинитель
ными-
со-юзамиund,aber,oder
,denn.Модальныйглаг
олwollen(вPräsens). 

превосходной степенях сравне-
ния.Понимать при чтении и на 
слух и 
упо-треблятьвустнойиписьменно
йречико- 

https://videourok
i.net/video/nemecki
y/4-class/3/ 

https://videouroki.net/video/nemeckiy/4-class/3/
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Степени сравнения 
прилага-тельных. 
Местоиме-
ния:личныевви-нитель
ном и дательном па-
де-жах(внекоторыхреч
евыхоб-разцах); ука-
зательные 
dieser,dieses,diese. 
Количествен-
ные(до100)ипорядков
ые(до31)числи-тельны
е. 
Предлоги für, mit, um 
(в 
не-которыхречевыхоб
разцах). 

Социокультурные 
знанияиумения 
Знание и использо-
вание 
не-которыхсоциокуль
турныхэлементов ре-
чевого пове-
ден-ческогоэтикета,  
принятогов немецко-
язычных странах 
внекоторых ситуаци-
ях обще-ния. 
Знание небольших 
произ-

личественные (до 100) и поряд-
ковые (до31)числительные. 
Понимать при чтении и на слух 
и упо-треблять в устной и 
письменной речиличныеиука-
зательныеместоимения. 
Понимать при чтении и на слух 
и упо-треблять в устной речи и 
письменныхвысказывани-
яхпредлоги  für,  mit,  
um(внекоторыхречевыхобразца
х). 

 
Социокультурныезнанияи-
уменияИспользоватьнекоторые-
социокуль-
тур-ныеэлементыречевогоповеде
нческогоэтикета, принятого в 
немецкоязычныхстранах в не-
которых ситуациях об-
ще-ния:приветствие,прощание,з
наком-ство, выражение благо-
дарности, изви-нение, поздрав-
ление (с днём рожде-
ния,Новымгодом,Рождеством). 
Писать своё имя и фамилию на 
немец-комязыке. 
Воспроизводитьнаизустьне-
большиепроизведения детского 
фольклора 
(риф-мовки,стихи,песенки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu
.ru/subject/10/4
/ 
 
 
 
 
 
https://www.yout

ube.com/playlist?lis
t=PLnbQh4j9gZkIR
e4fiE4xzb64lU58a
W7jI 
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ве-денийдетскогофол
ькло-
ра,персонажейдетски
хкниг. 
Знаниеназваниярод-
нойстраныистра-
ны/страниз-учаемого 
языка и их сто-
лиц.Краткое пред-
ставление своейстра-
нуистра-
ны/страниз-учаемого 
языка на немецко-
мязыке. 

Кратко рассказывать о своей 
стране истране/странах изучае-
мого языка, сооб-щая название 
страны, название сто-
ли-цы,названиеродногогорода/с
ела,цветанациональных флагов; 
рассказывая обосновныхдосто-
примечательностях. 

 
https://easyen.ru/

load/nemeckij_jazy
k/4_klass/314 

https://easyen.ru/load/nemeckij_jazyk/4_klass/314
https://easyen.ru/load/nemeckij_jazyk/4_klass/314
https://easyen.ru/load/nemeckij_jazyk/4_klass/314


 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент образования и науки Курганской области 
Администрация Половинского района Курганской области 
МОУ "Половинская средняя общеобразовательная школа" 

 
 

РАССМОТРЕНО 
МО учителей начальных 

классов 
Руководитель МО 

___________ 
( Михновец Е.С. ) 

Протокол №6_ 
от "24" мая 2022 г. 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора 

по УВР 
_________________ 
( Никитина Н.И. ) 
 "25" мая 2022 г. 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор школы 
______________ 

( Зимина Г.К. ) 
Приказ № 145 

от "26" мая 2022 г. 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебного предмета 

«Родной язык (русский)» 
для  1-4 класса начального общего образования 

 
 

Составитель:  
учителя начальных классов 

Половинное 2022 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» (предметная область «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке») включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения про-

граммы учебного предмета, тематическое планирование.  
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского родного языка, а также подходы к отбору 

содержания, характеристику основных содержательных линий, место учебного предмета «Родной язык (русский)» в 

учебном плане. 
Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные методические стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Родной язык (русский)». 
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

результаты по родному языку (русскому) за каждый год обучения.  
В тематическом планировании описывается программное содержание по выделенным содержательным линиям, рас-

крывается характеристика деятельности, методы и формы, которые целесообразно использовать при изучении той или 

иной темы.  
Примерная рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне начального общего образования подготовлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г. № 64100), Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также ориентирована 

на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для организаций, реализую-

щих программы начального общего образования. Программа разработана с целью оказания методической помощи учи-

телю в создании рабочей программы по учебному предмету «Родной язык (русский)», ориентированной на современные 

тенденции в школьном образовании и активные методики обучения.  
Примерная рабочая программа позволит учителю: 
1) реализовать в процессе преподавания родного языка (русского) современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте начального общего образования;  
2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета «Родной язык 

(русский)» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; Примерной основной образовательной программой 

начального общего образования (в редакции протокола от 8 апреля 2015 г. № 1/15 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 
3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса, используя реко-

мендованное примерное распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также предло-

женные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 
Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в части требований, заданных Федеральным государственным образовательным стан-

дартом начального общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение».  



 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»  

Целями изучения русского родного языка являются: 
 осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей русского народа; понимание 

значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа, осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре;  
 овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

Российской Федерации, о месте русского языка среди других языков народов России; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 
 овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковых единиц русского языка 

(прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных 

нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; овладение выразительными средствами, свой-

ственными русскому языку; 
 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифициро-

вать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отражённой в языке; 
 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 
 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным 

языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 
 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности 

в приобретении знаний. 



 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» и является обязательным для изучения. 
Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в Примерной рабочей программе, соответ-

ствует ФГОС НОО, Примерной основной образовательной программе начального общего образования и рассчитано на 

общую учебную нагрузку в объёме 203 часа (33 часа в 1 классе, по 68 часов во 2 и 3 классах, 34 часа в 4 классе).  

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ  
ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении 

родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной 

язык (русский)» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому 

учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса «Русский язык». В содержании предмета «Родной язык (русский)» предусматривается рас-

ширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации язы-

ковой системы в речи™ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией 

и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существо-

вания русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культур-

но-историческую обусловленность. 
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диа-

лектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка. Как 

курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. 



 

Основные содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного 

курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. 
Задачами данного курса являются: совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; изучение исторических фактов развития 

языка; расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-исследование, 

проект, наблюдение, анализ и т. п.); включение учащихся в практическую речевую деятельность. 
В соответствии с этим в программе выделяются три блока.  
Первый блок — «Русский язык: прошлое и настоящее» — включает содержание, обеспечивающее расширение 

знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный 

блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 

специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира. 
Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением язы-

ковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуа-

циях; формирование первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование 

умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое 

освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознан-

ного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 
Третий блок — «Секреты речи и текста» — связан с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адек-

ватно участвовать в речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предла-

гаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической при-

надлежности. 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита. 
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  
Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.  
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.); 2) как называлось 

то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 
Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 
Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов). 
Смыслоразличительная роль ударения. 
Звукопись в стихотворном художественном тексте. 
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 



 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 ч) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи. Стандартные 

обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагода-

рить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 
Различные приёмы слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, 

салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие предметы традиционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, 

веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка, калач, коврижки) — какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что 

раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного 

русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение 

русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в 
разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в 

лес с дровами (тат.). 
Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». 



 

Раздел 2. Язык в действии (4 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со 

словарём ударений. 
Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с необычным 

произношением и ударением. 
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 
Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 ч) 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы 

обращения; различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; использование 

обращений ты и вы. 
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развёрнутый ответ, 

ответ-добавление (на практическом уровне). 
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 
Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках. 
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 
Анализ информации прочитанного и прослушанного текста: различение главных фактов и второстепенных; выделение 

наиболее существенных фактов; установление логической связи между фактами. 



 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с особенностями мировосприятия и отно-

шений между людьми (например, правда — ложь, друг — недруг, брат — братство — побратим). 
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие природные явления и растения (например, 

образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник). 
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие музыкальные инструменты (например, 

балалайка, гусли, гармонь). 
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, 

солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной ли-

тературы. 
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 
Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени и фамилии. (Приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов.) 

Раздел 2. Язык в действии (4 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфика 

русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, 

заинька и т. п.) (на практическом уровне). 



 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён существительных). 

Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имён существительных (например, 

форм родительного падежа множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного употреб-

ления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (на практическом уровне). Существитель-

ные, имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 
Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 ч) 

Особенности устного выступления. 
Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в мастер-классах, связанных с народными про-

мыслами. 
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). 
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в 

основном курсе). 
Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 

рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов  или 

их фрагментов. 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с качествами и чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); связанные с обучением. Лексические единицы с 



 

национально-культурной семантикой, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с 

родственными отношениями (например, от корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму. 
Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. 
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других народов. 
Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска информации о про-

исхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова в 

языках других народов.  

Раздел 2. Язык в действии (4 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 
Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на 

пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и пред-

ложений (на пропедевтическом уровне). 
История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков правиль-

ного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 ч) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 
Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных и художественных текстов об истории языка 

и культуре русского народа. 



 

Приёмы работы с примечаниями к тексту. 
Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 
Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление причинно-следственных отношений этих 

частей, логических связей между абзацами текста. Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информаци-

онная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного сло-

воупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление первоначального и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста. 
Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»  
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

следующие личностные результаты при реализации основных направлений воспитательной деятельности: 
гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение родного русского языка, 

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

дарственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение 

ситуаций при работе с художественными произведениями; 
уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведений; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 
духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых 

средств для выражения своего состояния и чувств; 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям (в том 

числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 



 

эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, тради-

циям 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 ре-

чевого 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 произ-

ведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений; 
экологического воспитания: 
бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
неприятие действий, приносящих ей вред; 
ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе языка 

как одной из составляющих целостной научной картины мира); 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том 

числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

следующие познавательные универсальные учебные действия. 
Базовые логические действия: 
сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, устанавливать 

аналогии языковых единиц; 
объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
определять существенный признак для классификации языковых единиц; 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 крите-

риев); 
проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному 

плану проектное задание; 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения за язы-

ковым 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 уточ-

нения; 
согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в 

словарях, справочниках; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила инфор-

мационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о зна-

чении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, 

таблицы для представления лингвистической информации.  
 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные 

действия.  
Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 
готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  



 

Совместная деятельность: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежу-

точных шагов и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, до-

говариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  
 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия.  
Самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий.  
Самоконтроль: 
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 
соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию 

языковых единиц; 
находить ошибки, допущенные при работе с языковым материалом, находить орфографические и пунктуационные 

ошибки; 
сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложен-

ным критериям. 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет обучения должно обеспечить воспитание 

ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое про-

странство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; приобщение к литературному наследию 

русского народа; обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формиро-

вание аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жан-

ров. 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
— распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие предметы традиционного 

русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 
— использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 
— понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 
— осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 
— произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
— осознавать смыслоразличительную роль ударения; 
— соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в рамках изучен-

ного); 
— выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету 

или явлению реальной действительности;  



 

— различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 
— уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение диалога и др.); 
— владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
— использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации общения; 
— владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа; 
— анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём наиболее существенные факты. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
— осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 
— осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 
— распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие предметы традиционного 

русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших 

слов по указанной тематике; 
— использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 
— понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с изученными темами; 

правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 
— понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, 

элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем); осознавать уместность их употребления в со-

временных ситуациях речевого общения; 
— произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
— осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 



 

— соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка: выбирать из нескольких 

возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности;  
— проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
— пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 
— пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями синонимов и антонимов для уточ-

нения значения слов и выражений; 
— пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 
— различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 
— владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
— использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, 

поздравление; 
— использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации общения; 
— владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

о культуре русского народа; 
— анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от второстепенных; 

выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 
— строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или 

работы одноклассника; 
— создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 
— создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 



 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
— осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 
— распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями ми-

ровосприятия и отношений между людьми; слова, называющие природные явления и растения; слова, называющие 

занятия людей; слова, называющие музыкальные инструменты); 
— распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать особенности их упо-

требления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 
— использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 
— понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с изученными темами; 

правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 
— понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, 

элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем); осознавать уместность их употребления в со-

временных ситуациях речевого общения; 
— соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в рамках изученного); 
— произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
— использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного произношения слова, вариантов 

произношения; 
— выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету 

или явлению реальной действительности; 
— проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
— правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён существительных; 
— выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением согласования 

имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 
— пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 



 

— пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 
— различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 
— владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
— использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, 

поздравление; 
— выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 
— владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

о культуре русского народа; 
— анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от второстепенных, 

выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 
— проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литера-

турных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определять языковые особенности текстов; 
— выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 
— создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 
— создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 
— оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного 

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

смысла. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
— распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями ми-

ровосприятия и отношений между людьми; с качествами и чувствами людей; родственными отношениями); 



 

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

устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы;  
— осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 
— использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 
— понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с изученными темами; пра-

вильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 
— понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, 

элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем); осознавать уместность их употребления в со-

временных ситуациях речевого общения; 
— соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в рамках изучен-

ного); 
— соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в рамках изученного); 
— произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
— выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету 

или явлению реальной действительности; 
— проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
— заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица единственного 

числа настоящего и будущего времени; 
— выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением координации 

подлежащего и сказуемого в числе™ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 
— редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 
— соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи собственного текста (в рамках изу-

ченного); 
— пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова, для уточнения нормы 

формообразования; 
— пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 



 

— пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 
— различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 
— владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
— использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, 

поздравление; 
— выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 
— строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или 

работы одноклассника, мини-доклад; 
— владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

о культуре русского народа; 
— владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и художественных текстов 

об истории языка и культуре русского народа; 
— анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от второстепенных, 

выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами;  
— соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения 

этих частей, логические связи между абзацами текста; 
— составлять план текста, не разделённого на абзацы;  
— приводить объяснения заголовка текста; 
— владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 
— владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказывать текст с 

изменением лица;  
— создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об участии в ма-

стер-классах, связанных с народными промыслами; 
— создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сообщение в письменной форме и 

представлять его в устной форме; 



 

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

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

передачи смысла; 
— редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять первона-

чальный и отредактированный тексты. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке на уровне начального общего 

образования подготовлена в соответствии с реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации” на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 

г.  № 64100), Примерной программы воспитания (утверждена решением ФУМО по общему образованию от 2 июня 2020 



 

г.) и с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлена на оказание 

методической помощи учителю и разработана в соответствии на основе: 
- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (в редакции протокола от 8 апреля 

2015 г. № 1/15 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 
-  Примерной основной образовательной программы начального общего образования (в редакции протокола от 18 марта 

2022 г. № 1/22 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 
- Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 
- Основной образовательной программы начального общего образования МОУ «Половинская СОШ» 
 
Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в части требований, заданных Федеральным государственным образовательным стан-

дартом начального общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 
Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса литературного чтения, входящего в образовательную 

область «Русский язык и литературное чтение», при этом цели курса литературного чтения на родном (русском) языке в 

рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику. В соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном языке» курс направлен на формирование понимания места и роли литературы на родном 

языке в едином культурном пространстве Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; понимания роли фольклора и художественной литературы 

родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской Фе-



 

дерации; на формирование понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций, формирования представлений о мире, национальной истории и культуре, 

воспитания потребности в систематическом чтении на родном языке для обеспечения культурной самоидентификации. В 

основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль о том, что русская литература включает 

в себя систему ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. Являясь средством не только их со-

хранения, но и передачи подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную связь 

прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в сознании младших школьников.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются:  
 воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как существенной части родной 

культуры;  
 включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его культурному 

наследию и современности, к традициям своего народа;  
 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской культуры; 
 развитие читательских умений. 
Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей мно-

гонационального российского общества;  
 воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, введение обучающегося в 

культурно-языковое пространство своего народа; формирование у младшего школьника интереса к русской лите-

ратуре как источнику историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  



 

 формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых для национального рус-

ского сознания и отражённых в родной литературе; 
 обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на основе изучения произведений 

русской литературы; 
 формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого самосовершенствования;  
 совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении; 
 развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и письменных высказываний о 

прочитанном. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» составлена на основе требований к пред-

метным результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 32 часа 

(по 8 часов в 1—4 классах).  

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

В программе учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» представлено содержание, изу-

чение которого позволит раскрыть национально-культурную специфику русской литературы; взаимосвязь русского языка 

и русской литературы с историей России, с материальной и духовной культурой русского народа. Учебный предмет 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» не ущемляет права тех школьников, которые изучают иной родной 

язык и иную родную литературу, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не может рассмат-

риваться как время для углублённого изучения основного курса литературного чтения, входящего в предметную область 



 

«Русский язык и литературное чтение». Курс предназначен для расширения литературного и культурного кругозора 

младших школьников; произведения фольклора и русской классики, современной русской литературы, входящие в круг 

актуального чтения младших школьников, позволяют обеспечить знакомство младших школьников с ключевыми для 

национального сознания и русской культуры понятиями. Предложенные младшим школьникам для чтения и изучения 

произведения русской литературы отражают разные стороны духовной культуры русского народа, актуализируют вечные 

ценности (добро, сострадание, великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и др.). 
В данной программе специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализована благодаря:  
а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, обычаи, традиции русского народа, 

духовные основы русской культуры; 
б) вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых отражается мир русского детства: особенности вос-

питания ребёнка в семье, его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, особенности восприятия ребёнком окру-

жающего мира;  
в) расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, созданным во времена, отстоящие от совре-

менности; такой комментарий позволяет современному младшему школьнику лучше понять особенности истории и 

культуры народа, а также содержание произведений русской литературы.  
Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», учебный предмет «Литера-

турное чтение на родном (русском) языке» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Ли-

тературное чтение на родном (русском) языке» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой куль-

туры и коммуникативных умений. Оба курса объединяет культурно-исторический подход к представлению дидактиче-

ского материала, на основе которого выстраиваются проблемно-тематические блоки программы. Каждый из проблем-

но-тематических блоков включает сопряжённые с ним ключевые понятия, отражающие духовную и материальную 

культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Ещё одной общей чертой обоих курсов является концентри-

рование их содержания вокруг интересов и запросов ребёнка младшего школьного возраста, что находит отражение в 

специфике выбранных произведений.  
 



 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

В программе учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» представлено содержание, изу-

чение которого позволит раскрыть национально-культурную специфику русской литературы; взаимосвязь русского языка 

и русской литературы с историей России, с материальной и духовной культурой русского народа. Учебный предмет 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» не ущемляет права тех школьников, которые изучают иной родной 

язык и иную родную литературу, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не может рассмат-

риваться как время для углублённого изучения основного курса литературного чтения, входящего в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение». Курс предназначен для расширения литературного и культурного кругозора 

младших школьников; произведения фольклора и русской классики, современной русской литературы, входящие в круг 

актуального чтения младших школьников, позволяют обеспечить знакомство младших школьников с ключевыми для 

национального сознания и русской культуры понятиями. Предложенные младшим школьникам для чтения и изучения 

произведения русской литературы отражают разные стороны духовной культуры русского народа, актуализируют вечные 

ценности (добро, сострадание, великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и др.). 
В данной программе специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализована благодаря:  
а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, обычаи, традиции русского народа, 

духовные основы русской культуры; 
б) вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых отражается мир русского детства: особенности вос-

питания ребёнка в семье, его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, особенности восприятия ребёнком окру-

жающего мира;  
в) расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, созданным во времена, отстоящие от совре-

менности; такой комментарий позволяет современному младшему школьнику лучше понять особенности истории и 

культуры народа, а также содержание произведений русской литературы.  
Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», учебный предмет «Литера-

турное чтение на родном (русском) языке» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Ли-



 

тературное чтение на родном (русском) языке» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой куль-

туры и коммуникативных умений. Оба курса объединяет культурно-исторический подход к представлению дидактиче-

ского материала, на основе которого выстраиваются проблемно-тематические блоки программы. Каждый из проблем-

но-тематических блоков включает сопряжённые с ним ключевые понятия, отражающие духовную и материальную 

культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Ещё одной общей чертой обоих курсов является концентри-

рование их содержания вокруг интересов и запросов ребёнка младшего школьного возраста, что находит отражение в 

специфике выбранных произведений.  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» в центре внимания находятся: 
1. Важные для национального сознания концепты, существующие в культурном пространстве на протяжении дли-

тельного времени — вплоть до современности (например, доброта, сострадание, чувство справедливости, совесть и т. д.). 

Работа с этими ключевыми понятиями происходит на материале доступных для восприятия учащихся начальной школы 

произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и культуры. 

Знакомство с этими произведениями помогает младшим школьникам понять ценности национальной культурной тра-

диции, ключевые понятия русской культуры.  
2. Интересы ребёнка младшего школьного возраста: главными героями значительного количества произведений вы-

ступают сверстники младшего школьника, через их восприятие обучающиеся открывают для себя представленные в 

программе культурно-исторические понятия. В программу включены произведения, которые представляют мир детства в 

разные эпохи, показывают пути взросления, становления характера, формирования нравственных ориентиров; отбор 

произведений позволяет ученику глазами сверстника увидеть русскую культуру в разные исторические периоды. В 

программе представлено значительное количество произведений современных авторов, продолжающих в своём творче-

стве национальные традиции русской литературы, эти произведения близки и понятны современному школьнику.  
3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и 

мотивы, отражённые средствами других видов искусства, что позволяет представить обучающимся диалог искусств в 

русской культуре.  
В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» и принципами по-

строения курса содержание каждого класса включает два основных раздела: «Мир детства» и «Россия — Родина моя». В 

каждом разделе выделены тематические подразделы, например, в первом разделе: «Я взрослею», «Я и моя семья», «Я и 

книги» и др., во втором: «Люди земли Русской», «О родной природе». Произведения каждого раздела находятся друг с 



 

другом в отношениях диалога, что позволяет обнаружить существование традиции во времени (традиционность формы 

произведения, темы или проблемы). 
Программа предусматривает выбор произведений из предложенного списка в соответствии с уровнем подготовки 

обучающихся, а также вариативный компонент содержания курса, разработка которого в рабочих программах предпо-

лагает обращение к литературе народов России в целях выявления национально-специфического и общего в произведе-

ниях, близких по тематике и проблематике. Произведения региональных авторов учителя могут включать в рабочие про-

граммы по своему выбору и с учётом национально-культурной специфики региона. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ1 (8 ч) 

Раздел 1. Мир детства (5 ч) 
Я и книги (2 ч)  
Не красна книга письмом, красна умом  
Произведения, отражающие первые шаги в чтении. Например: 
С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 
Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент). 
Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 
 
Я взрослею (1 ч)  
Без друга в жизни туго   
Пословицы о дружбе. 

                                                           
1 Особенностью 1 класса является то, что в первом полугодии предпочтение отдается слушанию: пока не все первоклассники умеют читать, разви-

вается навык восприятия художественных произведений на слух. Все тексты подраздела «Я и книги», часть текстов подраздела «Я взрослею» и ряд 
текстов других подразделов читает педагог. 

 



 

Произведения, отражающие представление о дружбе как нравственно-этической ценности, значимой для националь-

ного русского сознания. Например: 
Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало».  
И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 
С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг».  
 
Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 
Пословицы о правде и честности.  
Произведения, отражающие традиционные представления о честности как нравственном ориентире. Например: 
В. А. Осеева. «Почему?».  
Л. Н. Толстой. «Лгун». 
 
Я фантазирую и мечтаю (1 ч) 
Необычное в обычном 
Произведения, отражающие умение удивляться при восприятии окружающего мира. Например:  
С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). 
В. В. Лунин. «Я видела чудо». 
М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 
А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры». 
Резерв на вариативную часть программы — 1 ч.  
 

Раздел 2. Россия — Родина моя (3 ч) 

Что мы Родиной зовём (1 ч) 
С чего начинается Родина? 
Произведения, отражающие многогранность понятия «Родина». Например:  
Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 



 

П. А. Синявский. «Рисунок». 
К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 
 
О родной природе (1 ч)  
Сколько же в небе всего происходит  
Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звёздах, облаках; отражение этих представлений в фоль-

клоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 
Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 
И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 
С. В. Востоков. «Два яблока». 
В. М. Катанов. «Жар-птица».  
А. Н. Толстой. «Петушки».  
Резерв на вариативную часть программы — 1 ч.   

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ2 (9 ч) 

Раздел 1.  Мир детства (5 ч) 

Я и книги (1 ч)  
Не торопись отвечать, торопись слушать 
Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, сказок, стихов. Например: 
Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).  
Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

Я взрослею (1 ч)  

                                                           
2 С целью дальнейшего развития навыка восприятия художественных произведений на слух ряд текстов, включённых в программу, читает педагог. 
 



 

Как аукнется, так и откликнется  
Пословицы об отношении к другим людям. 
Произведения, отражающие традиционные представления об отношении к другим людям. Например: 
В. В. Бианки. «Сова». 
Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком».  

Воля и труд дивные всходы дают 
Пословицы о труде.  
Произведения, отражающие представление о трудолюбии как нравственно-этической ценности, значимой для нацио-

нального русского сознания. Например: 
Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». 
Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». 

Кто идёт вперёд, того страх не берёт  
Пословицы о смелости. 
Произведения, отражающие традиционные представления о смелости как нравственном ориентире. Например: 
С. П. Алексеев. «Медаль».  
В. В. Голявкин. «Этот мальчик».  

Я и моя семья (1 ч) 
Семья крепка ладом 
Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях. Например: 
С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 
В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 
М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 
Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 



 

Я фантазирую и мечтаю (1 ч) 
Мечты, зовущие ввысь 
Произведения, отражающие представления об идеалах в детских мечтах. Например: 
Н. К. Абрамцева. «Заветное желание».  
Е. В. Григорьева. «Мечта». 
Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 
Резерв на вариативную часть программы— 1 ч. 
 

Раздел 2. Россия — Родина моя (4 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (1 ч) 
Люди земли Русской  
Художественные биографии выдающихся представителей русского народа. Например: 
В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 
М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» (фрагмент). 
М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года (1 ч) 
Хорош праздник после трудов праведных  
Песни-веснянки. 
Произведения о праздниках и традициях, связанных с народным календарём. Например: 
Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).  
В. А. Жуковский. «Жаворонок». 
А. С. Пушкин. «Птичка». 
И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 
 
О родной природе (1 ч)  



 

К зелёным далям  с детства взор приучен  
Поэтические представления русского народа о поле, луге, травах и цветах; отражение этих представлений в фольклоре 

и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 
Русские народные загадки о поле, цветах. 
Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 
И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 
М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 
В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 
Ф. И. Тютчев.«Тихой ночью, поздним летом…» 
Резерв на вариативную часть программы— 1 ч. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (9 ч)  

Раздел 1.  Мир детства (5 ч) 
Я и книги (1 ч)  
Пишут не пером, а умом 
Произведения, отражающие первый опыт «писательства». Например: 
В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 
В. П. Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» (глава «День рождения»).  

Я взрослею (1 ч)  
Жизнь дана на добрые дела 
Пословицы о доброте. 
Произведения, отражающие представление о доброте как нравственно-этической ценности, значимой для националь-

ного русского сознания. Например: 
Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 
Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 



 

Живи по совести 
Пословицы о совести. 
Произведения, отражающие представление о совести как нравственно-этической ценности, значимой для националь-

ного русского сознания. Например: 
П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 
Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

Я и моя семья (1 ч) 
В дружной семье и в холод тепло  
Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях (лад, любовь, взаимопонимание, за-

бота, терпение, уважение к старшим). Например: 
О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 
А. Л. Решетов. «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент). 
В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (1 ч) 
Детские фантазии   
Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, взаимодействие мира реального и мира фан-

тастического. Например:  
В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). 
Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 
Резерв на вариативную часть программы— 1 ч.  
 

Раздел 2. Россия — Родина моя (4 ч) 
Родная страна во все времена сынами сильна (1 ч) 
Люди земли Русской  



 

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 
О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 
В. А. Бахревский. «Семён Дежнёв» (фрагмент). 
Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 
А. Н. Майков. «Ломоносов» (фрагмент). 

От праздника к празднику (1 ч) 
Всякая душа празднику рада  
Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: Рождестве, Пасхе. Например: 
Е. В. Григорьева. «Радость». 
А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 
С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе (1 ч)  
Неразгаданная тайна — в чащах леса… 
Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане; отражение этих представлений в фольклоре и их 

развитие в русской поэзии и прозе. Например: 
Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 
В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 
В. Д. Берестов. «У реки». 
И. С. Никитин. «Лес». 
К. Г. Паустовский. «Клад».  
М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 
И. П. Токмакова.  «Туман». 
Резерв на вариативную часть программы — 1 ч.  



 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (8 ч)  

Раздел 1.  Мир детства (5 ч) 

Я и книги (1 ч)  
Испокон века книга растит человека 
Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги в становлении личности. Например: 
С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы 
«Последовательные воспоминания»). 
Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 
С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею (1 ч)  
Скромность красит человека  
Пословицы о скромности. 
Произведения, отражающие традиционные представления о скромности как черте характера. Например: 
Е. В. Клюев. «Шагом марш». 
И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всё побеждает  
Произведения, отражающие традиционные представления о милосердии, сострадании, сопереживании, чуткости, 

любви как нравственно-этических ценностях, значимых для национального русского сознания. Например: 
Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». 
И. С. Тургенев. «Голуби». 
 
Я и моя семья (1 ч) 
Такое разное детство 



 

Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные исторические эпохи: взросление, особенности 

отношений с окружающим миром, взрослыми и сверстниками. Например: 
Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 
М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик» (главы «Маленький мир», «Мой первый „полёт”»). 
О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», «Про чистоту»). 
К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (1 ч) 
Придуманные миры и страны 
Отражение в произведениях фантастики проблем реального мира. Например:  
Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 
В. П. Крапивин. «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагменты). 
Резерв на вариативную часть программы— 1 ч. 
 

Раздел 2. Россия — Родина моя (4 ч) 
Родная страна во все времена сынами сильна (1 ч) 
Люди земли Русской  
Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 
Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 
Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 
 
Что мы Родиной зовём (1 ч) 
Широка страна моя родная 
Произведения, отражающие любовь к Родине; красоту различных уголков родной земли. Например:  
А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). 
А. Д. Дорофеев. «Веретено».  



 

В. Г. Распутин. «Саяны».  
Сказ о валдайских колокольчиках. 
 
О родной природе (1 ч)  
Под дыханьем непогоды  
Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе; отражение этих представлений в фольклоре и их 

развитие в русской поэзии и прозе. Например: 
Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 
А. Н. Апухтин. «Зимой». 
В. Д. Берестов. «Мороз». 
А. Н. Майков. «Гроза». 
Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 
Резерв на вариативную часть программы —1 ч.   
 
Распределённое по классам содержание обучения сопровождается следующим деятельностным наполнением обра-

зовательного процесса. 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-культурные ценности, 

богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию 

воспринятого на слух текста.  

Чтение  
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами 

вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение 

орфо-эпических норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов. 



 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру произведений. Понимание 

особенностей разных видов чтения. 
Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как источник познания ценностей и 

традиций народа.  
Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические ценности и идеалы, значимые 

для национального сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, 

веру, справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, тру-

долюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостепри-

имство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в 

русской литературе культуры православной семьи.  
Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, взрослыми и сверстниками; осо-

знание себя как носителя и продолжателя русских традиций. Эмоцио-нально-нравственная оценка поступков героев. 
Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его переживаний; обращение к 

нравственным проблемам. Поэтические представления русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, 

ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопо-

ставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 
Чтение информационных текстов: ОГисторико-культурный комментарий к произведениям, отдельные факты био-

графии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 
Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных текстов, доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, отражающие специфику русской художественной литера-

туры. Пополнение словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста).  
Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов общения, лежащих в основе 

национального речевого этикета. 
Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 



 

Письмо (культура письменной речи) 
Создание небольших по объёму письменных высказываний по проблемам, поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений для внеклассного чтения, 

рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведе-

ния о русской культуре. 

Литературоведческая пропедевтика 

Практическое использование при анализе текста изученных литературных понятий. 
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; литературная сказка; рас-

сказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произве-

дения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной 

речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных произведений) 
Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование; 

создание собственного устного и письменного текста на основе художественного произведения с учётом коммуника-

тивной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских 

художников.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» в составе предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, сформулированным в Федеральном государственном об-

разовательном стандарте начального общего образования.  



 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у обучающегося будут сформи-

рованы следующие личностные результаты, представленные по основным направлениям воспитательной деятельности: 
гражданско-патриотического воспитания: 
— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение художественных про-

изведений, отражающих историю и культуру страны; 
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 
— 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 произ-

ведений и фольклора; 
— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоин-

стве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

отражённых в фольклорных и художественных произведениях; 
духовно-нравственного воспитания: 
— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых 

средств, для выражения своего состояния и чувств; проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, по-

нимания и сопереживания чувствам других людей; 
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда  другим  лю-

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

числе с опорой на примеры художественных произведений; 
эстетического воспитания: 



 

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

традициям и творчеству своего и других народов; 
— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова;  
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; 
— 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 раз-

личных 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, формируемые в том числе в процессе усвоения ряда ли-

тературоведческих понятий; 
— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том 

числе познавательный интерес к чтению художественных произведений, активность и самостоятельность при 

выборе круга чтения.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у обучающегося будут сформи-

рованы следующие познавательные универсальные учебные действия. 



 

Базовые логические действия: 
— сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 
— объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 
— определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, фразеологизмов; 
— находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

текстов; 
— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алго-

ритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 
— устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы.  
Базовые исследовательские действия: 
— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного высказывания в соответствии с 

речевой ситуацией; 
— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 
— проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 
— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого смыслового 

анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного текстового мате-

риала; 
— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях.  
Работа синформацией: 
— выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для получения запрашиваемой инфор-

мации, 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 учи-

телем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 
— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила ин-

формационной безопасности при поиске информации в Интернете; 
— анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информацию в соответствии с учебной зада-

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

представления результатов работы с текстами. 
 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные 

действия.  
Общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуа-

цией; 
— 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.  
Совместная деятельность: 



 

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

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения про-

межуточных шагов и сроков; 
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  
 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия.  
Самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий.  
Самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, связанных с анализом текстов; 
— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу текстов; 
— находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 
— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предло-

женным критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в течение четырёх лет обучения 

должно обеспечить:  



 

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

знания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций;  
 осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения произведений русской 

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

нальной истории и культуры; для культурной самоидентификации; для приобретения потребности в системати-

ческом чтении русской литературы;  
 ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков героев с нравственными нор-

мами, обоснование нравственной оценки поступков героев;  
 овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов;  
 совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владение элементарными приёмами интер-

претации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов); 
 применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования (умения 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение 

ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

пересказа, полного или краткого; составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом ком-

муникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные произведения);  
 самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение собственного круга чтения;  
 использование справочных источников для получения дополнительной информации. 

Предметные результаты по годам обучения 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
 осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, мира, национальной истории и 

культуры; 
 владеть элементарными приёмами интерпретации произведений русской литературы;  



 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в 

обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 
 использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о значении слова; 
 читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с нравственными нор-

мами;  
 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов и видеть 

в тексте данные средства художественной выразительности; 
 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и про 

себя, владеть элементарными приёмами интерпретации художественных и учебных текстов;  
 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в 

обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на 

текст; 
 обогащать собственный круг чтения; 
 соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с впечатлениями от других видов искус-

ства. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
 осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений русской 

литературы; 
 осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  
 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  



 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и про 

себя, владеть элементарными приёмами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и учебных 

текстов;  
 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в 

обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на 

текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого), пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц; 
 пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополнительной информации. 
 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
 осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для культурной самоидентификации;  
 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 
 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и про 

себя, владеть элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, науч-

но-популярных и учебных текстов;  
 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в 

обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на 

текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуника-

тивной задачи (для разных адресатов); 
 самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный круг чтения;  
 пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополнительной информации. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая  программа по  предмету  «Математика»    на уровне начального общего образования составлена на ос-

нове          Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, а также 

Примерной программы воспитания 

Рабочая программа составлена на основе:  

- Примерной рабочей программы начального образования «Математика», одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

- Основной образовательной программы МОУ «Половинская СОШ» 

 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и информатика») включает 

пояснительную записку, содержание учебного предмета «Математика» для 1—4 классов начальной школы, распре-

делённое по годам обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне 

начального общего образования и тематическое планирование изучения курса  
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических 

предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию  
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждом классе начальной школы  
Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (УУД) — позна-

вательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета 

«Математика» с учётом возрастных особенностей младших школьников. В первом и втором классах предлагается 
пропедевтический уровень формирования УУД В познавательных универсальных учебных действиях выделен спе-



 

циальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится 
на интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербальными средствами уста-

навливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — «Сов-

местная деятельность». Планируемые результаты включают личностные, метапредметные резуль- таты за период 
обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе  

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам (темам) содержания обу-

чения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика видов дея-

тельности, которые целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы (раздела) Представ-

лены также способы организации дифференцированного обучения  
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника Приобре- тённые 

им   знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на математическом материале, первоначальное 
овладение математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут вос-

требованы в жизни. Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образователь-

ных, развивающих целей, а также целей воспитания: 
1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их измерения; ис-

пользование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий  
2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 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) 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности к интеллекту-

альной деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 
аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 
оснований для упорядочения, вариантов и др.)  



 

4  Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и умственному труду; важ-

нейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, ма-

тематической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков использования матема-

тических знаний в повседневной жизни  

В основе конструирования содержания и отбора планируе мых результатов лежат следующие ценности мате-

матики, кор релирующие со становлением личности младшего школьника:   

- понимание математических отношений выступает средством познания  закономерностей  существования   
окружающего мира, фактов, процессов  и  явлений,  происходящих  в  природе и в обществе (хронология событий, 
протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д . ); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного 
восприя-тия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты при-

роды); 
- владение математическим языком, элементами алгоритмиче- ского мышления позволяет ученику совершен-

ствовать ком- муникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рас-

суждений; опровер-гать или подтверждать  истинность  предположения)  
Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений окружающей жизни 

— возможности их измерить, определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их расположения  

во  времени  и в пространстве. Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга 

к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными 
средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема)  

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении других учебных 

предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование гра-

фических форм представления информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать раци-

ональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения 
действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин 

(длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего 

школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы.  



 

В учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 
часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: «Числа и величины», «Арифме-

тические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математиче-

ская информация»  

1 КЛАСС 

Числа и величины 
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись Единица счёта.  Десяток.  Счёт предметов, запись результата цифрами. 

Число и   цифра 0 при измерении, вычислении.  
Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц.  
Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр,  дециметр; установление соотношения между ними.  

 
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: слева/справа, сверху/снизу, между; установ-

ление пространственных отношений.  
Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квад-

рата, 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: её обнаружение, продолжение ряда.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного набора математи-

ческих объектов.  
Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; внесение одного-двух 

данных в таблицу Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин).  
Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением геометрической 

фигуры.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Универсальные познавательные учебные действия: 

—наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 
—обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 
—понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 
—наблюдать действие измерительных приборов; 
—сравнивать два объекта, два числа; 
—распределять объекты на группы по заданному основанию; 
—копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 



 

—приводить примеры чисел, геометрических фигур; 
—вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность)  

Работа с информацией: 
—понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: текст, числовая за-

пись, таблица, рисунок, схема; 
—читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
—характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел, записанных 

по порядку; 
—комментировать ход сравнения двух объектов; 
—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче; описывать 

положение предмета в пространстве;  
—различать и использовать математические знаки; 

—строить предложения относительно заданного набора объектов  
Универсальные регулятивные учебные действия: 

—принимать учебную задачу, удерживать её 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 приёма выполнения действия  

Совместная деятельность: 
—участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной деятельности: дого-

вариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты  
 

2 КЛАСС 



 

Числа и величины 
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, неравенства. Увеличе-

ние/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел.  
Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины (единицы длины — метр, деци-

метр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, минута). 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 вычис-

лений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вы-

числения (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 де-

ления.  
Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение.  
Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); 

нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного 
свойства.  

 
Текстовые задачи 
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.  План решения задачи в два дей-

ствия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых 



 

задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные за-

дачи 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).  

 
Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник По-

строение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с задан-

ными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данно-

го/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.  
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, пространственные отно-

шения, зависимости между числами/величинами. Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», 
«все».  

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной в таблице 
(таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.)  

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными.  
Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения геометрических фигур.  
Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компьютерными трена-

жёрами).  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Универсальные познавательные учебные действия: 



 

—наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире; 
—характеризовать назначение и использовать простейшие из мерительные приборы (сантиметровая лента, весы); 
—сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному основанию; 
—распределять (классифицировать) объекты (числа,  величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно 

действие) на группы; 
—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
—вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 
—воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия  сложения  и  вы-

читания (со скобками/без скобок); 
—устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием; 
—подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.  

Работа с информацией: 
—извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, схема, таблица) форме, 

заполнять таблицы; 
—устанавливать логику перебора вариантов для решения про стейших комбинаторных задач; 

—дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.  
Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—комментировать ход вычислений; 
—объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 
—составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 
—использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; конструирования утвер-

ждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 
—называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 
—записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие смысл арифметического 

действия  
—конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».  



 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
—следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометрических фигур; 
—организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математическим материалом; 
—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, обратного действия; 
—находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и    трудности  

Совместная деятельность: 
—принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных учителем или самостоя-

тельно; 
—участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, 

комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное выступ-

ление) решения или ответа; 
—решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с помощью измери-

тельных 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/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел.  
Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение «тяжелее/легче на/в»  
Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, 

количество, стоимость» в практической ситуации.  
Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». Соотношение «начало, 

окончание, продолжительность события» в практической ситуации.  
Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в пределах тысячи.  



 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр).  
 

Арифметические действия 
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, деление, дей-

ствия 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, при-

менение алгоритма, использование калькулятора).  
Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях.  
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  
Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего несколько действий (со 

скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000.  
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/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, количества), 

на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения Про-

верка 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 прямоуголь-

ника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с за-

данным значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения.  
 

Математическая информация 
Классификация объектов по двум признакам.  
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические рассуждения со 

связками «если …, то …», «поэтому», «значит».  
Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах с данными о ре-

альных 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).  

Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия: 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, гео метрические фигуры); 
—выбирать приём вычисления, выполнения действия; 
—конструировать геометрические фигуры; 
—классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) по вы-

бранному признаку; 
—прикидывать размеры фигуры, её элементов; 
—понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 



 

—различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 
—выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование алгоритма); 
—соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 
—составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному правилу; 
—моделировать предложенную практическую ситуацию; 
—устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи  

Работа с информацией: 
—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 матема-

тического термина (понятия)  
Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 
—строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 
—объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … », «равно»; 

—использовать математическую символику для составления числовых выражений; 
—выбирать, осуществлять переход от одних единиц  измерения величины к другим в соответствии с практической 

ситуацией; 
—участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выпо нения вычисления  

Универсальные регулятивные учебные действия: 
  —проверять ход и результат выполнения действия; 

—вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 
—формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 



 

—выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления; проверять полноту 
и правильность заполнения таблиц сложения, умножения Совместная деятельность: 

—при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения; определять с помо-

щью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, время); 
—договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руководителя, подчинённого, 

сдержанно принимать замечания к своей работе; 
—выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы.  

4 КЛАСС 

Числа и величины 
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение Число, большее или меньшее 

данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число  раз.  
Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости  
Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы  
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними  
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, квадратный сан-

тиметр), 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/деление 
на 10, 100, 1000. 



 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения числового выражения, со-

держащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью каль-

кулятора. 
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; 

планирова ние и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи 
(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, про-

должительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на  нахождение доли вели-

чины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по 
действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

 
Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 
Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного радиуса. Построение 

изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. Пространственные геометрические 
фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из прямоугольни-

ков/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх 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 инфор-

мации в справочной литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диа-

грамме. 
Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под руководством педагога и 

самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными источниками информации (электронная форма учеб-

ника, электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 
Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия: 

—ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказываниях и рассуждениях; 
—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать признак сравнения; 
—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, способ решения, моде-

лирование ситуации, перебор вариантов); 
—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 
—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной длины, ломаная 

определённой длины, квадрат с заданным периметром); 
—классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 
—составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 
—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые весы), темпе-

ратуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью из-

мерительных сосудов). 

Работа с информацией: 



 

—представлять информацию в разных формах; 
—извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 
—использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях контролируемого 

выхода). 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для записи ре шения предметной или практической задачи; 
—приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, гипотезы; 
—конструировать, читать числовое выражение; 
—описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 
—характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин; 
—составлять инструкцию, записывать рассуждение; 
—инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, решения текстовой 

зада- чи, построения геометрической фигуры, измерения; 
—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 
—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении учебной задачи. 

Совместная деятельность: 
—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять работу между членами 

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, 

подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и вре-

менных интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор 

формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 



 

 
 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со своими возможностями и 

способностями. На его успешность оказывают влияние темп деятельности ребенка, скорость психического созрева-

ния, особенности формирования учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность  планировать  
свою  работу,  самоконтроль  и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам обучения, отражают, в 
первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они включают отдельные результаты в области ста-

новления личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 

обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и универсальных учебных дей-

ствий осуществляется средствами математического содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следу-

ющие личностные результаты: 
—осознавать необходимость изучения математики 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; 
—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 



 

—применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании помощи 
одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, повышаю-

щих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение пре-

одолевать трудности; 
—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для рацио-

нального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 
—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; стремиться углублять свои 

математические знания и умения; 
—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно вы-

бран- ных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 
1) Базовые логические действия: 

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; протя-

жённость); 
—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (группировка), обоб-

щение; 
—приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и житейских 

задач; 
—представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии с 

предложенной учебной проблемой. 
2) Базовые исследовательские действия: 



 

—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 
—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать для 

решения учебных и практических задач; 
—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 
—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных источниках 

информационной среды; 

—читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 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. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 
—использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; формулировать ответ; 
—комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
—объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 
—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 
—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание (например, геометрической фигуры), 

рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 
—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; составлять по аналогии; 
—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
1) Самоорганизация: 



 

—планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 
—выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 
—осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать их; 
—выбирать и при необходимости корректировать способы дей ствий; 
—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 
—предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения 

(формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе элек-

тронным); 
—оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 
—участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в случае решения 

задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров  и  контрпримеров);  со-

гласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 
—осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность возникновения 

ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать,  упорядочивать  числа  от  0 до 20; 
—пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 
—находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 
—выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без перехода через 

десяток; 



 

—называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, 
разность); 

—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование (вопрос); 
—сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 
—знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см); 
—различать число и цифру; 
—распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 

—устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 
—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора объек-

тов/предметов; 
—группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду объектов повседневной 

жизни; 
—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из таблицы; 
—сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 
—распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 
—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее данного числа в за-

данное число раз (в пределах 20); 
—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значе- ния числового выражения (со скобками/без скобок), 

содер- жащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 
—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и письменно; умножение и 

деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 
—называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления (делимое, делитель, 

частное); 



 

—находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
—использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы 

(килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин  
в другие; 

—определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью часов; выполнять при-

кидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между 
ними соотношение «больше/меньше на»; 

—решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица или другая 
модель); планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического дей-

ствия/действий, записывать ответ; 
—различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; выделять среди четырех-

угольни ков прямоугольники, квадраты; 
—на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник с заданными дли-

нами сторон; использовать для выполнения построений линейку, угольник; 
—выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 
—находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата); 
—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каждый»; проводить од-

но-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 
—находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фигур); 
—находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 
—представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять строку/столбец таблицы, 

указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур); 
—сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 
—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 
—составлять (дополнять) текстовую задачу; 



 

—проверять правильность вычислений. 
 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 
—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в пределах 1000); 
—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в пределах 1000 — пись-

менно); умножение и деление  на  однозначное  число  (в  пределах 100 — устно и письменно); 

—выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1;   деление с остатком; 
—устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со скобками/без 

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); 

преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 
—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, время; вы-

полнять прикидку и оценку результата измерений; определять продолжительность события; 
—сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше/ меньше на/в»; 
—называть, находить долю величины (половина, четверть); 
—сравнивать величины, выраженные долями; 
—знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение времени, вы-

полнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число; 



 

—решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записывать решение и 

ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, 

проверять вычисления); 
—конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на заданные 

части; 
—сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 
—находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), используя правило/алгоритм; 
—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения  со  словами:  «все»,  «некоторые»,  «и»,  

«каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (од-

но-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 
—классифицировать объекты по одному-двум признакам; 
—извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, 
этикетка); 

—структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 
—составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по алгоритму; 
—сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 
—выбирать верное решение математической задачи. 

 
К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 
—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами письменно (в пределах 100 

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

— устно); деление с остатком — письменно (в пределах 1000); 



 

—вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, вычитания, 

умножения, деления с многозначными числами; 
—использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 
—выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного результата по критериям: до-

стоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 
—находить долю величины, величину по ее доле; 
—находить неизвестный компонент арифметического действия; 
—использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, 

скорость); 

МАТЕМАТИКА. 1—4 классы 27 

—использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), 
стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости 

(километр в час, метр в секунду); 
—использовать при решении текстовых задач и в  практических ситуациях соотношения между скоростью, временем 

и пройденным путем, между производительностью, временем и объёмом работы; 
—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, воды, воздуха в 

помещении), скорость движения транспортного средства; определять с помощью измерительных сосудов вмести-

мость; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 
—решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выбирать при решении 

подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответ-

ствие условию; 



 

—решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т.п.), в том числе, с из-

быточными данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать 

различные способы решения, использовать подходящие способы проверки; 
—различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 
—изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 
—различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пирамиды; распо-

знавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 
—выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на прямоугольники (квад-

раты),  находить периметр и площадь фигур, составленных из двух- трех прямоугольников (квадратов); 
—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, контрпример; 

—формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием 

изученных связок; 
—классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум признакам; 
—извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную в простейших 

столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 
—заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 
—использовать формализованные описания последовательно сти действий (алгоритм, план, схема) в практических и 

учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 
—выбирать рациональное решение; 
—составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 
—конструировать ход решения математической задачи; 
—находить все верные решения задачи из предложенных. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 КЛАСС (132 ЧАСА) 



 

 

Тема, раз-
дел курса, 

примерное 
количество 

часов 

 
Предметное содер-

жание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

Элек-

трон-ные 

ресурсы 

 Числа (23ч) Числа от 1 до 9: различе-

ние, чтение, запись. Единица 

счёта. Десяток. Счёт предме-

тов, запись результата циф-

рами. 
Порядковый номер объекта 

при заданном порядке счёта. 

Сравнение чисел, сравнение 

групп предметов по количе-

ству: больше, меньше, столько 

же. 
Число и цифра 0 при изме-

рении, вычислении. Числа в 

пределах 20: чтение, запись, 

сравнение. Однозначные и 

двузначные числа. Увеличе-

ние (уменьшение) числа на 

несколько единиц 

Игровые упражнения по различению количества пред-

метов (зрительно, на слух, установлением соответствия), 

числа и цифры, представлению чисел словесно и 

пись-менно. 
Работа в парах/группах. Формулирование ответов на  

вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?», «Насколько 

больше?», «Насколько меньше?», «Что получится, если 

увеличить/уменьшить количество  на1, на2?»—по образцу и 

самостоятельно. 
Практические работы по определению длин предло-

женных предметов с помощью заданной мерки, по опреде-

лению 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, обобще-

ние представлений. Цифры; знаки сравнения, равенства, 

арифметических действий.  

Устная работа: счёт единицами  в  разном  порядке, 

Образо-

вательный 

портал 

«Учи.ру» 

«РЭШ» 



 

чтение, упорядочение однозначных и двузначных чисел; 

счёт по 2, по5. 
Работа с таблицей чисел: наблюдение, установление за-

кономерностей в расположении чисел. 
Работа в парах/группах. Формулирование вопросов, свя-

занных с порядком чисел, увеличением/уменьшением числа 

на несколько единиц, установлением закономерности в ряду 

чисел. 
Моделирование учебных ситуаций, связанных с приме-

нением представлений о числе в практических ситуациях. 

Письмо цифр. 

Величины 

 (8ч) 

Длина и её измерение с 

помощью заданной мерки. 

Сравнение без измерения: 

выше—ниже, шире—уже, 

длиннее—короче, стар-

ше—моложе, тяже-

лее—легче. 
Единицы длины: санти-

метр, дециметр; установле-

ние соотношения между 

ними 

Знакомство с приборами для измерения величин. Ли-

нейка как простейший инструмент измерения длины. 
Наблюдение действия измерительных приборов. Пони-

ма-ние назначения и необходимости использования величин 

в жизни. 
Использование линейки для измерения длины отрезка. 

Коллективная работа по различению и сравнению вели-

чин. 

Образова-

тельный пор-

тал «Учи.ру» 

«РЭШ» 

 

Арифмети-
ческие 

действия 
(45ч) 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. 
Названия компонентов 
действий, результатов 
действий сложения,вычитания. 

Знаки сложения и вычитания, 

названия компонентов дей-

Учебный диалог: «Сравнение практических (житейских) 
ситуаций, требующих записи одного и того же арифмети-

ческого действия, разных арифметических действий». 
Практическая работа с числовым выражением: запись, 
чтение, приведение примера (с помощью учителя или 
по образцу), иллюстрирующего смысл арифметического 

Образо-

вательный 

портал 

«Учи.ру» 
«Ян-

декс-учебник» 



 

ствия. Таблица сложения. 
Переместительное свой-

ство сложения. 
Вычитание как действие, 
обратное сложению. 
Неизвестное слагаемое. 
Сложение одинаковых 
слагаемых. Счёт по 2, 
по 3,по 5. 
Прибавление и вычитание 
нуля. 
Сложение и вычитание 
чисел без перехода и с пе-

реходом через десяток. 
Вычисление суммы, раз-

ности трёх чисел 

действия. 
Обсуждение приёмов сложения, вычитания: нахождение 
значения суммы и разности на основе состава числа, с ис-

пользованием числовой ленты, по частям и др. 
Использование разных способов подсчёта суммы и разно-

сти, использование переместительного свойства при 
нахождении суммы. 
Пропедевтика исследовательской работы: перестановка 
слагаемых при сложении (обсуждение практических и 
учебных ситуаций). 
Моделирование. Иллюстрация с помощью предметной 
модели переместительного свойства сложения, способа 
нахождения неизвестного слагаемого. Под руководством 
педагога выполнение счёта с использованием заданной 

единицы счёта. Работа в парах/группах: проверка пра-

вильности вычисления с использованием раздаточного ма-

териала, линейки, модели действия, по образцу; обнару-

жение общего и различного в записи арифметических дей-

ствий, одного и того же действия с разными числами. 
Дидактические игры и упражнения, связанные с выбором, 

составлением сумм, разностей с заданным результатом дей-

ствия; сравнением значений числовых выраже-ний (без вы-

числений), по результату действия 

«РЭШ» 
«Инфоурок

» 

Текстовые 
задачи 

(18ч) 

Текстовая задача: 

струк-турные элементы, со-

став- 
ление текстовой задачи по 

образцу. Зависимость 
между данными и искомой 

Коллективное обсуждение: анализ реальной ситуации, 
представленной с помощью рисунка, иллюстрации, 
текста, таблицы, схемы (описание ситуации, что известно, 

что неизвестно; условие задачи, вопрос задачи). 
Обобщение представлений о текстовых задачах, решаемых 

с помощью действий сложения и вычитания («насколько 

Образо-

вательный 

портал 

«Учи.ру» 
Ян-

декс-учебник» 



 

величиной в текстовой 
задаче. Выбор и запись 
арифметического действия 
для получения ответа на 
вопрос. Текстовая сюжет-

ная задача в одно действие: 

запись решения, ответа зада-

чи. 
Обнаружение недостаю-

щего элемента задачи, 
дополнение текста задачи 
числовыми данными 
(по иллюстрации, смыслу 
задачи, её решению) 

больше/меньше», «сколько всего», «сколько осталось»). Раз-

личение текста и текстовой задачи, 
представленного в текстовой задаче. 
Соотнесение текста задачи и её модели. 
Моделирование: описание словами и с помощью пред-

метной модели сюжетной ситуации и математического 
отношения. Иллюстрация практической ситуации с ис-

пользованием счётного материала. Решение текстовой задачи 

с помощью раздаточного материала. Объяснение выбора 

арифметического действия для решения, 
иллюстрация хода решения, выполнения действия на мо-

дели 

«РЭШ» 

Простран-
ственные от-
ношения 

и геомет-
рические 
фигуры 

(22ч) 

Расположение предметов и 

объектов на плоскости, в 

пространстве: слева/ справа, 

сверху/снизу, между; уста-

новление 
пространственных отно-

шений.  Распознавание объ-

екта и его отражения. Гео-

метрические фигуры: распо-

знавание круга, тре-угольника, 

прямоугольника, отрезка. По-

строение отрезка, квадрата, 

треугольника с помощью ли-

нейки;    измерение длины 

отрезка в сантиметрах. Длина 

Распознавание и называние известных геометрических 

фигур, обнаружение в окружающем мире их моделей. Игро-

вые упражнения: «Угадай фигуру по описанию», 
«Расположи фигуры в заданном порядке», «Найди модели 

фигур в классе» и т.п. 
Практическая деятельность: графические и измерительные 

действия в работе с карандашом и линейкой: копирование, 

рисование фигур по инструкции. Анализ изображения (узора, 

геометрической фигуры), называние элементов узора, гео-

метрической фигуры. 
Творческие задания: узоры и орнаменты.  Составление 

инструкции изображения узора, линии (по клеткам). Состав-

ление пар: объект и его отражение. 
Практические работы: измерение длины отрезка, ломаной, 

длины стороны квадрата, сторон прямоугольника. Коммен-

Ян-

декс-учебник» 
«РЭШ» 
Обра-

зователь-

ный пор-

тал 

«Учи.ру» 
 



 

стороны прямоугольника, 

квадрата, треугольника. 

Изображение прямоугольни-

ка, квадрата, треугольника 

тирование хода и результата работы; установление  соот-

ветствия результата и поставленного вопроса. 
Ориентировка в пространстве и на плоскости (классной 

доски, листа бумаги, страницы учебника и т. д.). Установле-

ние 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 

Математи-
ческая 

информация 
(16ч) 

Сбор данных об объекте 
по образцу. Характеристи- 
ки объекта, группы 
объектов (количество, 
форма, размер); выбор 
предметов по образцу 
(по заданным признакам). 
Группировка объектов 
по заданному признаку. 
Закономерность в ряду 
заданных объектов: её об-

наружение, продолжение ря-

да. 
Верные (истинные) и не- 
верные (ложные) предло- 
жения, составленные 
относительно заданного 

Коллективное наблюдение: распознавание в окружаю- 
щем мире ситуаций, которые целесообразно сформулиро- 
вать на языке математики и решить математическими 
средствами. 
Наблюдение за числами в окружающем мире, описание 
словами наблюдаемых фактов, закономерностей. 
Ориентировка в книге, на странице учебника, использо- 
вание изученных терминов для описания положения 
рисунка, числа, задания и пр. на странице, на листе 
бумаги. 
Работа с наглядностью —рисунками, содержащими 
математическую информацию. Формулирование вопро- 
сов и ответов по рисунку (иллюстрации, модели). Упоря- 
дочение математических объектов с опорой на рисунок, 
сюжетную ситуацию и пр. 
Дифференцированное задание: составление предложе- 
ний, характеризующих положение одного предмета 

Образо-

вательный 

портал 

«Учи.ру» 
«Ян-

декс-учебник» 
«РЭШ» 
«Инфоурок

» 



 

набора математических 
объектов. 
Чтение таблицы (содержа- 
щей не более четырёх дан- 
ных); 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, измере- 
нием длины, построением 
геометрических фигур 
 

относительно другого. Моделирование отношения («боль- 
ше», «меньше», «равно»), переместительное свойство 
сложения. 
Работа в парах/группах: поиск общих свойств групп 
предметов (цвет, форма, величина, количество, назна-

че-ние 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 предло- 
жения 

 

2 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

 
Тема, 

раздел  
курса, 

примерное 
количество 

часов 

 
Предметное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Харак-

теристика деятельности обучающихся 
Электронные ресурсы 



 

Числа 
(12ч) 

Числавпределах100: 
чтение, запись, десятичный состав, 
сравнение. 
Запись равенства, неравенства. 
Увеличение/уменьшение числана 

несколько 
единиц/десятков; разностное срав-

нение чисел. 
Чётные и нечётные числа. 
Представление числа 
в виде суммы разрядных слагае-

мых. 
Работа с математической 
терминологией  (однозначное, 
двузначное, чётное- 
 нечётное число; число и цифра; 
компоненты 
арифметического действия, их 
название) 

Устная и письменная работа с числами: чтение, со-

ставление,  сравнение, изменение; счёт единицами, 
двойками, тройками  от заданного числа в порядке 

убывания/возрастания. 
Оформление математических записей. Учебный 
диалог: формулирование предположения о резуль-

тате сравнения чисел, его словесное объяснение 
(устно, письменно). 
Запись общего свойства группы чисел. Характери-

стика одного числа (величины, геометрической фи-

гуры) 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 пра-

вильности выбора арифметического действия, соот-

ветствующего отношению «больше на…», «меньше 
на…» (с помощью предметной модели, сюжетной 
ситуации). 
Учебный диалог: обсуждение возможности пред-

ставле- 
ния числа разными способами (предметная модель, 
запись словами, с помощью таблицы разрядов, в виде 
суммы разрядных слагаемых). 
Работа в парах: ответ на вопрос: «Зачем нужны знаки 
в жизни, как они используются в математике?» 
(цифры, знаки, сравнения, равенства, арифметиче-

ских действий, скобки). 
Игры-соревнования, связанные с подбором чисел, 

обладающих заданным свойством, нахождениемоб-
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щего, различного группы чисел, распределением чи-

сел на группы по существенному основанию. Диф-

ференциро-ванное задание: работа с наглядностью— 
использование различных опор (таблиц, схем) 
дляформулирования ответа на вопрос 

Величины 
(13ч) 

Работа с величинами: сравнение по 
массе (единица массы— кило-

грамм); измерение длины (единицы 

длины — метр, дециметр, санти-

метр,миллиметр), времени (еди-

ницы 
времени—час, минута). 
Соотношения между 
единицами величины (в пределах 
100), решение 
практических задач. 
Измерение величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин 

Обсуждение практических ситуаций. Различение 
единиц измерения одной и той же величины, уста-

новление между ними отношения (больше, меньше, 
равно), запись результата сравнения. Сравнение по 
росту, массе, возрасту в житейской ситуации при 
решении учебных задач. 
Проектные задания с величинами, например време-

нем: чтение расписания, графика работы; составле-

ние схемы для определения отрезка времени; уста-

новление 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 

Образовательный пор-
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Арифмети-

ческие  

действия 
(60ч) 

Устное сложение и вычитание 
чисел в  предлах 100 без пере-

хода и с переходом через разряд. 
Письменное сложение 
и вычитание чисел в пределах 
100. Переместительное, сочета-

тельное свойства сложения, их 
применение для вычислений. 
Взаимосвязь компонентов и ре-

зультата действия сложения, дей-

Упражнения: различение приёмов вычисления 
(устные и письменные). Выбор удобного способа 

выполнения действия. 
Практическая деятельность: устные и письменные 
приёмы вычислений. Прикидка результата вы-

полнения действия. 
Комментирование хода выполнения арифметиче-

ского действия с использованием математической 
терминологии (десятки, единицы, сумма, разность и 
др.). 
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ствия вычитания. Проверка ре-

зультата вычисления  (реальность 
ответа, обратное действие). 
Действия умножения 
и деления чисел. Взаимосвязь 

сложения и умножения. Иллю-

страция умножения с помощью 
предметной модели  сюжетной 

ситуации. 

Названия компонентов действий 
умножения, деления.  

Табличное умножение 
В пределах 50. Табличные случаи 
умножения, 
деления при вычислениях и реше-

нии задач. 
Умножение на 1, на 0 
(по правилу). 
Переместительное свой- 
ство умножения. 
Взаимосвязь компонентов и ре-

зультата действия умножения, 
действия деления. 
Неизвестный компонент 
действия сложения, 
действия вычитания; 
его нахождение. 
Числовое выражение: 
чтение,  запись, вычисле- 

Пропедевтика исследовательской работы: выпол-

нение задания разными способами (вычисления с    
использованием переместительного, сочетательного 
свойств сложения).   Объяснение с помощью мо-

дели приёмов нахождения суммы, разности. Ис-

пользование правил (умножения на 0,на 1) при вы-

числении. 

Учебный диалог: участие в обсуждении возможных 
ошибок в выполнении арифметических действий. 
Дифференцированные задания на проведение  кон-

троля и самоконтроля. Проверка хода и результата 

выполнения действия по алгоритму. Оценка рацио-

нальности выбранного приёма вычисле-

ния.Установление соответствия между математиче-

ским выражением и еготекстовым описанием. Работа 
в группах: приведение примеров, иллюстрирующих 
смысл арифметического действия, свойства дей-

ствий. Обсуждение смыслаиспользования скобок в 
записи числового выражения; запись решения с по-

мощью разных числовых выражений. 
Оформление математической записи: 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 вы-

полнения вычислений по образцу. Применение пра-

вил порядка выполнениядействий; объяснение воз-



 

ние значения. Порядок 
выполнения действий 
в числовом выражении, 
содержащем действия сложения и 
вычитания (со скобками/ без ско-

бок) в пределах 100 (не более трёх 
действий); нахождение егозначе-

ния. 
Вычитаниесуммы из числа,числа из 
суммы. Вычисление суммы, разно-

сти удобным способом 

можных ошибок. 
Моделирование: использование предметной модели 
сюжетной ситуации для составления числового вы-

ражения 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: рацио-

нальные приёмы вычислений 
 

Текстовые 
задачи 

(14 ч) 

Чтение, представление текста за-

дачи 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 арифметиче-

ского действия (сложение, 
вычитание, умножение, 
деление). Расчётные задачи на 
увеличение/ 
уменьшение величины на не-

сколько единиц/в несколько раз.  

Фиксация ответа к задаче и его-

проверка (формулирование, про-

Чтение текста задачи с учётом предлагаемого зада-

ния: найти условие и вопрос задачи. Сравнение раз-

личных текстов, ответ на вопрос: является ли текст 

задачей? 
Соотнесение текста задачи с её иллюстрацией, схе-

мой, моделью. Составление задачи по рисунку (схе-

ме, модели, решению). 
Наблюдение за изменением хода решения задачи при 
изменении условия (вопроса). 
Упражнения: поэтапное решение текстовой задачи: 
анализ данных, их представление на модели и ис-

пользование в ходе поиска идеи решения; составле-

ние плана; составление арифметических действий в 

соответствии с планом; использование модели для 

решения, поиск другого способа и др. 
Получение ответа на вопрос задачи путём рассуж-

дения (без вычислений). 
Учебный диалог: нахождение одной из трёх взаимо-

связанных величин при решении задач бытового ха-
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верка на достоверность, следование 
плану, соответствие поставленному 
вопросу) 

рактера («на время», «на куплю-продажу» и пр.). 

Поиск разных решений одной задачи. Разные формы 

записи решения (оформления). 
Работа в парах/группах. Составление задач с задан-

ным математическим отношением, по заданному 

числовому выражению. Составление модели, плана 

решения задачи. Назначение скобок в записи число-

вого выражения при решении задачи. 
Контроль и самоконтроль при решении задач. Анализ 

образцов записи решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения 

Простран-

ственные 

отношения 

и геометри-

ческие фи-

гуры 

(21 ч) 

Распознавание и изображение гео-

метрических фигур: точка,  прямая,  

прямой угол, ломаная, многоуголь- 
ник. Построение отрезка заданной 

длины с помощью линейки. Изоб-

ражение на клетчатой бумаге пря-

моугольника с заданными длинами 

сторон, квадрата  с  заданной 

длиной стороны. Длина ломаной. 

Измерение периметра данного/ 

изображённого прямоугольника 

(квадрата), запись результата изме-

рения в сантиметрах. 

Точка; конец отрезка, вершина 

многоугольника. Обозначение точ-

ки буквой латинского алфавита 

Игровые упражнения: «Опиши фигуру», «Нарисуй 

фигуру по инструкции», «Найди модели фигур в 

окружающем» и т. п. 
Упражнение: формулирование ответов на вопросы об 

общем и различном геометрических фигур. 
Практическая работа: графические и измерительные 

действия при учёте взаимного расположения фигур 

или их частей при изображении, сравнение с образ-

цом. 
Измерение расстояний с использованием заданных 

или самостоятельно выбранных единиц. Изображе-

ние ломаных с помощью линейки и от руки, на не-

линованной и клетчатой бумаге. Практические ра-

боты: 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 

РЭШ    
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периметра прямоугольника. 
Конструирование геометрической фигуры из бумаги 
по заданному правилу или образцу. Творческие за-

дания: оригами и т. п. 
Учебный диалог: расстояние как длина отрезка, 

нахождение и прикидка расстояний. Использование 

различных источников информации при определении 

размеров и протяжённостей 

Математи-
ческая ин-
формация 

(16 ч) 

Нахождение, формулирование од-

ного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, 

величин, геометрических фигур. 

Классификация объектов по  за-

данному или самостоятельно уста-

новленному основанию. Законо-

мерность в ряду чисел, геометри-

ческих фигур, объектов повсе-

дневной жизни: её 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 

Учебный диалог: установление последовательности 

событий (действий) сюжета. Описание рисунка 

(схемы, модели) по заданному или самостоятельно 

составленному плану. 
Оформление математической записи. Использование 

математической терминологии для формулирования 

вопросов, заданий, при построении предположений, 

проверке гипотез. Работа в парах: составление 

утверждения на основе информации, представленной 

в наглядном виде. 
Наблюдение закономерности в составлении ряда чи-

сел (величин, геометрических фигур), формулиро-

вание правила. 
Распознавание в окружающем мире ситуаций, кото-

рые целесообразно сформулировать на языке мате-

матики и решить математическими средствами. 
Работа с информацией: чтение таблицы (расписание, 

график работы, схему), нахождение информации, 

удовлетворяющей заданному условию задачи. Со-

ставление вопросов по таблице. 
Работа в парах/группах. Календарь. Схемы маршру-

тов. Работа с информацией: анализ информации, 
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использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в 

таблице (таблицы сложения, умно-

жения; график дежурств, наблю- 
дения в природе и пр.); внесение 

данных в табли- цу. Дополнение 

моделей (схем, изображений) го-

товыми числовыми данными. 

Правило составления ряда чисел, 

величин, геометрических фигур 

(формулирование правила, провер-

ка правила, дополнение ряда). 

Алгоритмы (приёмы, правила) 

устных и письменных вычислений, 

измерений и построения геометри-

ческих фигур. 

Правила работы с электронными 

средствами обучения 

представленной на рисунке и в тексте задания. 
Обсуждение правил работы с электронными сред-

ствами обучения 

 
 

3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 
 

Тема, раздел 
курса, при-

мерное коли-

чество часов 

 
Предметное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 
Электронные 

ресурсы 



 

Числа (11ч) Числа в пределах 1000: чтение, 

запись, сравнение, представле-

ние 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 свойства- 
ми (число единиц разряда, чётность и т. д.). 
Практическая работа: различение, называние и запись 
математических терминов, знаков; их использование 
на письме и в речи при формулировании вывода, объяс- 
нении 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 геоме- 
трических фигур. 
Игры-соревнования, связанные с анализом математиче- 
ского текста, распределением чисел (других объектов) 
на группы по одному-двум существенным основаниям, 
представлением числа разными способами (в виде 
предметной модели, суммы разрядных слагаемых, 
словесной или цифровой записи), использованием 
числовых данных для построения утверждения, матема- 
тического текста с числовыми данными (например, 

текста объяснения) и проверки его истинности 

 

Величины 
(11ч) 

Масса (единица массы — 
грамм); соотношение между 

килограммо и граммом; отно-

шение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, 

Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода от одних единиц из-

мерения величины к другим. Установление отношения 

(больше, меньше, равно) между значениями величины, 

представленными в разных единицах. Применение со-
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копейка); установление отно-

шения «дороже/дешевле на/в». 
Соотношение «цена, количество, 

стоимость» 
в практической ситуации. Время 

(единица времени — секунда); 

установление отношения 

«быстрее/ медленнее на/в». Со-

отношение «начало, окончание, 

продолжительность события» в 

практической ситуации. 
Длина (единица длины — мил-

лиметр, километр); соотношение 

между величинами в пределах 

тысячи. Площадь (единицы 

площади — квадратный метр, 

квадратный сантиметр, квад-

ратный дециметр). 
Расчёт времени. Соотноше- ние 

«начало, окончание, продолжи-

тельность события» в практиче-

ской ситуации. 
Соотношение «больше/ меньше 

на/в» в ситуации сравнения 

предметов и объектов на основе 

измерения величин 

отношений между величинами в ситуациях купли-про- 
дажи, движения, работы.  Прикидка  значения  вели-

чины на глаз, проверка измерением, расчётами. 
Моделирование: использование предметной модели для 

иллюстрации зависимости между величинами (больше/ 

меньше), хода выполнения арифметических действий 
с величинами (сложение, вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в случаях, сводимых к 

устным вычислениям. 
Комментирование. Представление значения величины в 

заданных единицах, комментирование перехода 
от одних единиц к другим (однородным). 
Пропедевтика исследовательской работы: определять 
с помощью цифровых и аналоговых приборов, измери- 
тельных инструментов длину, массу, время; выполнять 

прикидку и оценку результата измерений; определять 

продолжительность события 

Арифмети-

ческие  
действия 

(50ч) 

Устные вычисления, сводимые к 

действиям в пределах 100 (таб-

личное и внетабличное умноже- 
ние, деление, действия 

Упражнения: устные и письменные приёмы вычисле-

ний. 
Устное вычисление в случаях, сводимых к действиям 
в пределах 100 (действия с десятками, сотнями, умно-

 



 

с круглыми числами). Пись-

менное сложение, вычитание 

чисел в пределах 1000. Действия 
с числами 0 и 1. 
Взаимосвязь умножения 
и деления. 
Письменное умножение 
в столбик, письменное 
деление уголком. 
Письменное умножение, 
деление на однозначное 
число в пределах 1000. 
Проверка результата вычисле-

ния (прикидка или оценка ре-

зультата, обратное действие, 
применение алгоритма, исполь-

зование калькулятора). 
Переместительное, сочетатель-

ное свойства сложения, умно-

жения при вычислениях. 
Нахождение неизвестного 
компонента арифметического 

действия. 
Порядок действий в числовом 

выражении, значение числового 

выражения, содержащего не-

сколько действий  (со скобками/ 

без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000. 
Однородные величины: сложе-

жение 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 ситуа-

ции и 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 рационально- 
сти вычисления. Проверка хода и результата выполне- 
ния действия. 
Дифференцированное задание: приведение примеров, 
иллюстрирующих смысл деления с остатком, интер-

претацию результата деления в практической ситуа-

ции. 
Оформление математической записи: составление и 

проверка правильности математических утверждений 
относительно набора математических объектов (чисел, 
величин, числовых выражений, геометрических фи-

гур). 
Наблюдение закономерностей, общего и различного 
в ходе выполнения действий одной ступени (сложения- 
вычитания, умножения-деления). 
Моделирование: использование предметных моделей 
для объяснения способа (приёма) нахождения неиз-

вестного компонента арифметического действия. 
Упражнения: алгоритмы сложения и вычитания 
трёхзначных чисел, деления с остатком, установления 



 

ние и вычитание. Равенство с 

неизвестным числом, записан-

ным буквой. 
Умножение и деление круглого 

числа на однозначное число. 
Умножение суммы на число. 

Деление трёхзначного числа на 

однозначное уголком. Деление 

суммы на число 

порядка действий при нахождении значения числового 
выражения. 
Работа в парах/группах. Составление инструкции 
умножения/деления на круглое число, деления чисел 
подбором 

Текстовые 

задачи 
(25 ч) 

Работа с текстовой задачей: 

анализ данных и отношений, 

представление на модели, пла-

нирование хода решения задач, 

решение арифметическим спо-

собом. Задачи на понимание 

смысла арифметических  дей-

ствий  (в  том числе деления с 

остатком), отношений (больше/ 

меньше на/в), зависимостей 

(купля-продажа, расчёт времени, 

количества), 
на сравнение (разностное, крат-

ное). Запись решения задачи по 

действиям и 
с помощью числового выраже-

ния. Проверка решения и оценка 

полученного результата. 
Доля величины: половина, чет-

верть в практической ситуации; 

сравнение долей одной вели-

Моделирование: составление и использование модели 

(рисунок, схема, таблица, диаграмма,  краткая  за-

пись) на разных этапах решения задачи. 
Учебный диалог: нахождение одной из трёх взаимо-

связанных 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 спо-

собов решения задачи (например, приведение к еди-

нице, кратное сравнение); поиск всех решений. 
Комментирование. Описание хода рассуждения для 

решения задачи: по вопросам, с комментированием, 

составлением выражения. 
Упражнения на контроль и самоконтроль при решении 

задач. Анализ образцов записи решения задачи по дей- 
ствиям и с помощью числового выражения. 
Моделирование: восстановление хода решения задачи 

по числовому выражению или другой записи её реше- 
ния. Сравнение задач. Формулирование полного и 

краткого ответа к задаче, анализ возможности другого 
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чины ответа или другого способа его получения. 
Практическая работа: нахождение доли величины. 

Сравнение долей одной величины 

Простран-

ственные  

отношения 
и геомет-

рические 
фигуры 

(22ч) 

Конструирование геометриче-

ских фигур (разбиение фигуры 

на части, составление фигуры 
из частей). 
Периметр многоугольника: из-

мерение, вычисление, запись 

равенства. Измерение площади, 

запись результата измерения в 

квадратных сантиметрах. Вы-

числение площади прямоуголь-

ника (квадрата) с заданными 

сторонами, запись равенства. 
Изображение на клетчатой бу-

маге прямоугольника с задан-

ным значением площади. Срав-

нение площадей фигур с помо- 
щью наложения 

Исследование объектов окружающего мира: сопотав-

ление их с изученными геометрическими формами. 
Комментирование хода и результата поиска информа-

ции о площади и способах её нахождения. Формули-

рование и проверка истинности утверждений о значе-

ниях геометрических величин. 
Упражнение: графические и измерительные действия 

при построении прямоугольников, квадратов с задан-

ными свойствами (длина стороны, значение периметра, 

площади); определение размеров предметов на глаз 
с последующей проверкой — измерением. Пропедев-

тика исследовательской работы: сравнение фигур по 

площади, периметру, сравнение однородных величин. 
Нахождение площади прямоугольника, квадрата, со-

ставление числового равенства при вычислении пло-

щади прямоугольника (квадрата). 
Конструирование из бумаги геометрической фигуры с 

заданной длиной стороны (значением периметра, 
площади). Мысленное представление и эксперимен-

тальная проверка возможности конструирования за-

данной геометрической фигуры. 
Учебный диалог: соотношение между единицами 

площади, последовательность действий при переходе 

от одной единицы площади к другой 
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Математи-

ческая 
иформация 

Классификация объектов по 

двум признакам. 
Верные (истинные) и неверные 

Работа в группах: подготовка суждения о взаимосвязи 

изучаемых математических понятий и фактов окру-

жающей действительности. Примеры ситуаций, кото-
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(17ч) (ложные) утверждения: кон-

струирование, проверка. Логиче- 
ские рассуждения со связками 

«если …, то …», «поэтому», 

«значит». Работа с информаци-

ей: извлечение и использование 

для выполнения заданий ин-

формации, представленной в 

таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружа-

ющего мира (например, распи-

сание уроков, движения авто-

бусов, поездов); внесение дан-

ных в таблицу; дополнение чер-

тежа данными. 
Таблицы сложения и умноже-

ния: заполнение на основе ре-

зультатов счёта. 
Формализованное описание 

последовательности действий 

(инструкция, план, схема, алго-

ритм). Алгоритмы (правила) 

устных и письменных вычисле-

ний (сложение, вычитание, 

умножение, деление), порядка 

дей- 
ствий в числовом выражении, 

нахождения периметра и пло-

щади, построения геометриче- 
ских фигур. 

рые целесообразно формулировать на языке матема-

тики, объяснять и доказывать математическими сред-

ствами. Оформление математической записи. Диффе-

ренцированное задание: составление утверждения на 

основе инфор- мации, представленной в текстовой 

форме,  использова- ние связок « если …, то …», 

«поэтому», «значит». 
Оформление результата вычисления по алгоритму. 

Использование математической терминологии для 

описания сюжетной ситуации, отношений и зависимо- 
стей. 
Практические работы по установлению последова-

тельности событий, действий, сюжета, выбору и  

проверке способа действия в предложенной ситуации 

для разрешения проблемы (или ответа на вопрос). 
Моделирование  предложенной  ситуации,  нахож-

дение и представление в тексте или графически всех 

найденных решений. 
Работа с алгоритмами: воспроизведение, восстанов-

ление, использование в общих и частных случаях ал-

горитмов устных и письменных вычислений (сложе-

ние,  вычитание, умножение, деление), порядка дей-

ствий в числовом выражении, нахождения периметра и 

площади прямоугольника. 
Работа с информацией: чтение, сравнение, интерпрета- 
ция, использование в решении данных, представлен-

ных в табличной форме (на диаграмме). 
Работа в парах/группах. Работа по заданному алго-

ритму. Установление соответствия между разными 

способами представления информации (иллюстрация, 
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Столбчатая диаграмма: чтение, 

использование данных для ре-

шения учебных и практических 
задач. 
Алгоритмы изучения материала, 

выполнения заданий на дотуп-

ных электронных средствах 
обучения 

текст, таблица). Дополнение таблиц сложения, умно-

жения. Решение простейших комбинаторных и логи-

ческих задач. 
Учебный диалог: символы, знаки, пиктограммы; их 
использование в повседневной жизни и в математике. 
Составление правил работы с известными электрон-

ными средствами обучения (ЭФУ, тренажёры и др.) 

 

4 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 
Тема, раздел курса, 
примерное количе-

ствочасов 

 
Предметное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 
Электронные ресурсы 

Числа (15ч) 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 задан-

ного круглого числа 

Упражнения: устная и письменная работа с чис-

лами: запись многозначного числа, его представ-

ление в виде суммы разрядных слагаемых; классы 

и разряды; выбор чисел с заданными свойствами 

(число разрядных единиц, чётность и т. д.). 
Моделирование многозначных чисел, характери-

стика классов и разрядов многозначного числа. 
Учебный диалог: формулирование и проверка 

истинно- сти утверждения о числе. Запись числа, 

обладающего заданным свойством. Называние и 

объяснение свойств числа: чётное/нечётное, 

круглое, трёх- (четырёх-, пяти-, шести-) значное; 

ведение математических записей. 
Работа в парах/группах. Упорядочение многознач- 
ных чисел. Классификация чисел по одному- 
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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 
Величины (14ч) Величины: сравнение объ-

ектов по массе, длине, пло-

щади, вместимости. Единицы 

массы — цент- 
нер, тонна; соотношения 
между единицами массы. 
Единицы времени (сутки, 
неделя, месяц, год, век), 
соотношение между ними. 
Календарь. 
Единицы длины (милли- 
метр, сантиметр, деци- 
метр, метр, километр), 
площади (квадратный 
метр, квадратный деци- 
метр, квадратный санти- 
метр), вместимости (литр), 
скорости (километры 
в час, метры в минуту, 
метры в секунду); соотно- 
шение между единицами 
в пределах 100 000. 
Доля величины времени, 
массы, длины 

Обсуждение практических ситуаций. Распознава-

ние величин, характеризующих процесс движения 

(скорость, время, расстояние), работы (произво-

дительность труда, время работы, объём работ). 

Установление зависимостей между величинами. 

Упорядочение по скорости, времени, массе. 
Моделирование: составление схемы движения, 

работы. 
Комментирование. Представление значения ве-

личины в разных единицах, пошаговый переход от 

более крупных единиц к более мелким. 
Практические работы: сравнение величин и вы-

полнение действий (увеличение/уменьшение на/в) 

с величинами. 
Выбор и использование соответствующей ситуа-

ции единицы измерения. Нахождение доли вели-

чины на основе содержательного смысла. 
Дифференцированное задание: оформление мате-

матической записи: запись в виде равенства (не-

равенства) результата разностного, кратного 

сравнения величин, увеличения/уменьшения зна-

чения величины в несколько раз. 
Пропедевтика исследовательской работы: опре-
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делять с помощью цифровых и аналоговых при-

боров массу предмета, температуру (например, 

воды, воздуха в помещении), скорость движения 

транспортного средства; определять с помощью 

измерительных сосудов вместимость; выполнять 

прикидку и оценку результата измерений  

Арифметические 
действия 

(41ч) 

Письменное сложение, 
вычитание многозначных 
чисел в пределах миллио- 
на. 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 выра- 
жения, содержащего 
несколько действий в пре- 
делах 100 000. Проверка 
результата вычислений, 
в том числе с помощью 
калькулятора. 
Равенство, содержащее 
неизвестный компонент 
арифметического действия: 

Упражнения: устные вычисления в пределах ста и 

случаях, сводимых к вычислениям в пределах ста. 
Алгоритмы письменных вычислений. 
Комментирование хода выполнения арифметиче-

ского действия по алгоритму, нахождения неиз-

вестного компонента арифметического действия. 
Учебный диалог: обсуждение допустимого ре-

зультата выполнения действия на основе зависи-

мости между компонентами и результатом дей-

ствия (сложения, вычитания, умножения, деле-

ния). Упражнения: прогнозирование возможных 

ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахож-

дении неизвестного компонента арифметического 

действия. 
Задания на проведение контроля и самоконтроля. 
Проверка хода (соответствие алгоритму, частные 

случаи выполнения действий) и результата дей-

ствия. Применение приёмов устных вычислений, 

основанных на знании свойств арифметических 

действий и состава числа. 
Проверка правильности нахождения значения 

числового выражения (с опорой на правила уста-

новления порядка действий, алгоритмы выполне-
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запись, нахождение неизве- 
стного компонента. Умно- 
жение и деление величины 
на однозначное число 

ния арифметических действий, прикидку резуль-

тата). 
Работа в группах: приведение примеров, иллю-

стрирующих смысл и ход выполнения арифмети-

ческих действий, свойства действий. 
Практические работы: выполнение сложения и 

вычитания по алгоритму в пределах 100 000; вы-

полнение умножения и деления. Умножение и 

деление круглых чисел (в том числе на 10,  100,  

1000).  Использование букв для обозначения чи-

сел, 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 спо-

собов проверки правильности вычислений. Ис-

пользование калькулятора для практических рас-

чётов. Прикидка и оценка результатов вычисления 

(реальность ответа, прикидка, последняя цифра 

результата, обратное действие, использование 

калькулятора) 
Текстовыезадачи 

(25ч) 
Работа с текстовой задачей, 

решение которой содержит 

2—3 действия: анализ, 

представление на модели; 

планирование и запись ре-

шения; проверка решения и 

Моделирование текста задачи. Использование 

геометрических, графических образов в ходе ре-

шения задачи. 
Обсуждение способа решения задачи, формы за-

писи решения, реальности и логичности ответа на 

вопрос. Выбор основания и сравнение задач. 
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ответа. 
Анализ зависимостей, ха-

рактеризующих процессы: 

движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы 

(производительность, время, 

объём работы), купли- про-

дажи (цена, количество, 

стоимость) и решение соот-

ветствующих задач. Задачи 

на установление времени 

(начало, продолжительность 

и окончание события), рас-

чёта количества, расхода, 

изменения. 
Задачи на нахождение доли 

величины, величины по её 

доле. Разные способы реше-

ния некоторых видов изу-

ченных задач. 
Оформление решения по 

действиям с пояснением, по 

вопросам, с помощью чис-

лового выражения 

Работа в парах/группах. Решение арифметическим 

способом задач в 2—3 действия. Комментирование 

этапов решения задачи. 
Практическая работа: нахождение доли величины, 

величины по её доле. Оформление математической  
записи: полная  запись  решения  текстовой  

задачи (модель; решение по действиям, по вопро-

сам или с помощью числового выражения; фор-

мулировка ответа). 
Разные записи решения одной и той же задачи 

Пространственные 
отношения 
и геометрические 
фигуры (23ч) 

 

Наглядные  представления о 

симметрии. Ось симметрии 

фигуры. Фигуры, имеющие 

ось симметрии. Окружность, 

круг: распознавание и изоб-

ражение; построение 

Исследование объектов окружающего мира: со-

поставление их с изученными геометрическими 

формами. 
Комментирование хода и результата поиска ин-

формации о площади и способах её нахождения. 

Формулирование и проверка истинности утвер-
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окружности заданного ради-

уса. 
Построение изученных 
геометрических фигур 
с помощью линейки, 
угольника, циркуля. 
Пространственные геоме- 
трические фигуры (тела): 
шар, куб, цилиндр, конус, 
пирамида; их различение, 
называние. 
Конструирование: разбие- 
ние фигуры на прямо- 
угольники (квадраты), 
составление фигур из 
прямоугольников/квадра- 
тов. Периметр, площадь 
фигуры, составленной 
из двух-трёх прямоуголь- 
ников (квадратов) 

ждений о значениях геометрических величин. 
Упражнения: графические и измерительные дей-

ствия при выполнении измерений и вычислений 

периметра многоугольника, площади прямо-

угольника, квадрата, фигуры, составленной из 

прямоугольников. 
Практические работы: нахождение площади фи-

гуры, составленной из прямоугольников (квадра-

тов), сравнение однородных величин, использо-

вание свойств прямоугольника и квадрата для 
решения задач. 
Конструирование, изображение фигур, имеющих 

ось симметрии; построение окружности заданного 

радиуса с помощью циркуля. Изображение гео-

метрических фигур с заданными свойствами. 
Учебный диалог: различение, называние фигур 

(прямой угол); геометрических величин (пери-

метр, площадь). 
Комментирование хода и результата поиска ин-

формации о геометрических фигурах и их моделях 

в окружающем. 
Упражнения на классификацию геометрических 

фигур по одному-двум основаниям. 
Упражнения на контроль и самоконтроль дея-

тельности. 
Определение размеров в окружающем и на чер-

теже на глаз и с помощью измерительных прибо-

ров 



 

Математическая 
информация 

(18ч) 

Работа с утверждениями: 

конструирование, проверка 

истинности; составление и 

проверка логических рас-

суждений при решении за-

дач. Примеры и контрпри-

меры. 
Данные о реальных про- 
цессах и явлениях окру- 
жающего мира, представ- 
ленные на столбчатых диа-

граммах, 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. До-

ступные электронные сред-

ства обучения, пособия, их 

использование под руковод-

ством педагога и самостоя-

тельно. Прави ла безопасной 

работы с электронными ис-

точниками информации. 
Алгоритмы для решения 

Дифференцированное  задание:   комментиро-

вание с использованием математической терми-

нологии. 
Математическая характеристика предлагаемой 

житейской ситуации. Формулирование вопросов 

для поиска числовых  характеристик,   матема-

тических   отношений и зависимостей (последо-

вательность и продолжительность событий, по-

ложение в пространстве, формы и размеры). 
Работа в группах: обсуждение ситуаций исполь-

зования примеров и контрпримеров. Планирова-

ние сбора данных о заданном объекте (числе, ве-

личине, геометрической фигуре). 
Дифференцированное задание: оформление мате-

матической записи. Представление информации в  

предложенной или самостоятельно выбранной 

форме. Установление истинности заданных и са-

мостоятельно составленных утверждений. 
Практические работы: учебные задачи с точными 
и приближёнными данными, доступными элек-

тронными средствами обучения, пособиями. Ис-

пользование простейших шкал и измерительных 

приборов. 
Учебный диалог: «Применение алгоритмов в 

учебных и практических ситуациях». 
Работа с информацией: чтение, представление, 

формулирование вывода относительно данных, 

представленных 
в табличной форме (на диаграмме, схеме, другой 
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учебных и практических 

задач 
модели). 
Работа в парах/группах. Решение расчётных, про-

стых комбинаторных и логических задач. Прове-

дение математических исследований (таблица 

сложения и умножения, ряды чисел, закономер-

ности). Применение правил безопасной работы с 

электронными источниками информации. 
Пропедевтика исследовательской работы: решение 

комбинаторных и логических задач 

 
 



 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и естествознание» 

(«Окружающий мир») включает: пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета, тематическое планирование. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических предпо-

сылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, 

планируемым результатам и тематическому планированию. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы. Содержание обучения в каждом классе завершатся перечнем универсальных учебных действий — познаватель-

ных,  коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета «Окружающий 

мир» с учётом возрастных особенностей младших школьников. В первом и втором классах предлагается пропедевтиче-

ский уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только 

начинается. С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 

(определенные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при нала-

живании отношений) и коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) 

универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 
В Тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам содержания обучения каждого 

класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика деятельностей, которые целе-

сообразно использовать при изучении той или иной программной темы. 
Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего образования составлена на ос-

нове Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, При-

мерной программы воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта. 

Рабочая программа составлена на основе:  

- Примерной рабочей программы начального образования «Математика», одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

- Основной образовательной программы МОУ «Половинская СОШ» 
 
Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимо-

действии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на 

достижение следующих целей: 
 
- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного взгляда на окру-

жающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нрав-

ственно-этических понятий, представленных в содержании данного учебного предмета;  
- 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 исполь-

зованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к 

Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; 

освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и 

правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся; 



 

- развитие способности ребёнка 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 является раскрытие роли че-

ловека 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. Отбор содержания курса «Окружающий мир» 

осуществлён 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».  
Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч (два часа в неделю в каждом классе): 

1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1 КЛАСС (66 ч) 

Человек и общество 
Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, 

отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение 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. Первона-

чальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты 

родного края. Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 
Человек и природа 
Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные материалы. Бережное 

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 (называние, краткая характеристика значения для жизни 

растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 
Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и дикие животные (раз-

личия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 



 

Правила безопасной жизнедеятельности 
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены. Правила безопас-

ности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 
Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные 

сигналы).  
Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия  
(пропедевтический уровень)  

Познавательные универсальные учебные действия:  
 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой природе от состояния 

неживой природы; 
 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную 

особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 
 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во внешнем виде. 
 Работа с информацией: 
 понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, иллюстраций, видео, таблицы; 
 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 
 Коммуникативные универсальные учебные действия:  
 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; уважи-

тельно относиться к разным мнениям; 
 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова 

гимна России; 



 

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу РФ, описывать предмет по 

предложенному плану; 
 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к природным явлениям; 
 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни (выполнение режима, 

двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов); 
 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, выполнять само-

оценку; 
 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной работы; 

нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 
Совместная деятельность: 
 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, 

определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

2 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государственные символы России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Ха-

рактеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия — многонациональное государство. Народы 

России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые 

события 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. Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Пла-

неты. 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, пресмыка-

ющиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 
Красная книга России, её 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 приёмов пищи и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 

переменах, при приёмах пищи 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 Интернет. 

Универсальные учебные действия  
(пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия:  



 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 
 на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 
 различать символы РФ; 
 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 
 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах изученного); 
 различать прошлое, настоящее, будущее.  
Работа с информацией: 
 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  
 читать информацию, представленную в схеме, таблице; 
 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 
 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой:  
— понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятель-

ность; 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, за-

каливание, безопасность, опасная ситуация); 
 описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы; 
 создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что 

«умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.);  
 создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого существа; связь из-

менений в живой природе с явлениями неживой природы); 
 приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей местности);  
 описывать современные события от имени их участника. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 



 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 
 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению учебной задачи; 
 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, спокойно, без обид при-

нимать советы и замечания. 
Совместная деятельность:  
 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с правилами поведения, 

принятыми в обществе;  
 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, проявления терпения и 

уважения к собеседнику; 
 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, 

железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело; 
 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их разрешения. 

3 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 
Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной дея-

тельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, род-

ного 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 воз-

можностями здоровья, забота о них.  
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 



 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они находятся. 
Человек и природа 
Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем 

мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых орга-

низмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни чело-

века. 
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 наблюде-

ний. Охрана растений. 
Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и 

развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в 

природных сообществах. 



 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Изме-

рение 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 пере-

мещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых 

подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопас-

ности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного 

поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, 

правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по предложенному и 

самостоятельно 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 объек-

тами и явлениями; 
 моделировать цепи питания в природном сообществе; 
 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое событие с датой (историче-

ским периодом). 
Работа с информацией: 



 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную информацию о природе 

нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу 

страну, столицу, свой регион; 
 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; 
 находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, таблицах, схемах, в том числе 

в Интернете (в условиях контролируемого входа); соблюдать правила безопасности при работе в информаци-

онной среде. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой:  
— понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, памятник культуры);  
— понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, царство природы, при-

родное сообщество, цепь питания, Красная книга);  
— понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные ловушки, 

опасные ситуации, предвидение); 
 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 
 на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуальные признаки; 
 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 
 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 
 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного). 
Регулятивные универсальные учебные действия:  
 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой помощи учителя); 
 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 
Совместная деятельность: 
 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого; справедливо оцени-

вать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и замечания в свой адрес; 



 

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь собственное суждение, 

мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения. 

4 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 
Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Политико-административная карта России. Общая характери-

стика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 
Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характе-

ристика 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 региона. Ува-

жение 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 куль-

турной 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 ис-

торические 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. По-

сильное 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. Характери-

стика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Осо-

бенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, 

море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра 

России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы 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 при-

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила нравственного пове-

дения в природе. Международная Красная книга (отдельные примеры). 
Правила безопасной жизнедеятельности 
Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом 

транспортной инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учрежде-

ниях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств 

защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных об-

разовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 



 

 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 определённой 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: 
 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать объективность ин-

формации, учитывать правила безопасного использования электронных ресурсов школы; 
 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, энцикло-

педии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода); 
 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную тему, подготавливать 

презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 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 др.; 
 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 РФ»;  
 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках изученного). 
Регулятивные универсальные учебные действия: 



 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и возможные ошибки; 
 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия при необходимости; 
 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 
 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 
Совместная деятельность: 
 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — руководитель, подчинённый, 

напарник, член большого коллектива; 
 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно оценивать свой 

вклад в общее дело; 
 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования инструментов, которые 

могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования находятся в стадии становления и 

не отражают завершённый этап их развития. Это происходит индивидуально в соответствии с возможностями ребёнка, 

темпом его обучаемости, особенностями социальной среды, в которой он живёт, поэтому выделять планируемые ре-

зультаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» в области личностных и метапредметных до-

стижений по годам обучения нецелесообразно. Исходя из этого, планируемые результаты начинаются с характеристики 

обобщённых достижений в становлении личностных и метапредметных способов действий и качеств субъекта учебной 

деятельности, которые могут быть сформированы у младших школьников к концу обучения.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучающихся руковод-

ствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в об-

ществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обу-

чающихся, 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 художе-

ственной деятельности. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение 

правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной); 
 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и психи-

ческому здоровью. 
Трудового воспитания: 
 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям.  
Экологического воспитания: 



 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к 

природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  
 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознатель-

ности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных 

средств.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 
 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять 

способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  
 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объек-

тами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в пространстве); 
 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  
 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предло-

женного алгоритма; 
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алго-

ритма.  
2) Базовые исследовательские действия: 



 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) 

наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 
 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных во-

просов; 
 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 резуль-

таты и др.);  
 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изу-

чения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

(опыта, измерения, исследования). 
3) Работа с информацией: 
 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учётом 

учебной задачи;  
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного учителем 

способа её проверки;  
 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию; 
 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию); 
 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Интернет (с помо-

щью учителя); 
 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 



 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде 

(рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; приводить доказательства своей правоты; 
 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику; 
 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, вза-

имоотношениях и поступках людей;  
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, под-

креплять их доказательствами; 
 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, собы-

тиях социальной жизни; 
 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к 

тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 
 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи;  
 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
2) Самоконтроль: 



 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  
 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с 

небольшой помощью учителя); 
 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том 

числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 
3) Самооценка: 
 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; 
 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; активно 

участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изу-

ченного материала по окружающему миру); 
 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; 

считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без уча-

стия взрослого; 
 ответственно выполнять свою часть работы. 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

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 населённого пункта, региона, страны;  
 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей 

своей семьи, профессий; 
 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные материалы, части 

растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  
 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и культурные рас-

тения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; ос-

новные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 
 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 
 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том 

числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять 

температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 
 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила поведения в быту, 

в общественных местах; 
 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно поль-

зоваться бытовыми электроприборами; 



 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 
 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 
 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами 

школы. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся 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, государ-

ственным 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, из-

мерения; 
 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни че-

ловека; 
 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты (достопримечатель-

ности родного края, музейные экспонаты); 
 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления, в том 

числе звёзды, созвездия, планеты; 
 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 



 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 
 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 
 создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 
 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры положительного и нега-

тивного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 
 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира наземного транс-

порта и метро; 
 соблюдать режим дня и питания; 
 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в Интернет; безопасно 

осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в случае необходимости. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять уважение к государ-

ственным символам России и своего региона; 
 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме; 
 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы 

России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 
 показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 
 различать расходы и доходы семейного бюджета;  
 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 

мире; 



 

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опы-

тов; 
 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, от-

ветов 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 полу-

ченные результаты и делать выводы; 
 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и обществе, сопро-

вождая 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 здо-

рового 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 Интернет; ориентироваться в 

возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 



 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, государ-

ственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 
 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины, реки, озёра, 

моря, омывающие территорию России); 
 показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 
 находить место изученных событий на «ленте времени»; 
 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 
 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами истории России; 
 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, наиболее из-

вестных 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 измери-

тельных приборов, следуя правилам безопасного труда; 
 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 
 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак для группировки; 

проводить простейшие классификации; 
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных характерных свойств; 



 

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе (в том 

числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены 

природных зон); 
 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах изу-

ченного); 
 называть экологические проблемы и определять пути их решения; 
 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 
 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  
 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфраструктуры населённого 

пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библио-

теках и т. д.);  
 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 средств обучения. 
  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс (66 часов) 

№ 
Тема, 
раздел 

Программное содержание 
Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 
Электронные 
ресурсы 



 

курса деятельности обучающихся 

1 Человек 

и 

обществ 

(18 ч) 

Школьные традиции и празд-

ники. Классный, школьный 

коллектив, совместная дея-

тельность .Одноклассники, 

взаимоотношения между ни-

ми; ценность дружбы, взаим-

ной помощи. Рабочее место 
школьника. Правила безопас-

ной работы на учебном месте, 
режим труда  и отдыха. 

Экскурсия по школе, знакомство с помеще-

ниями. Обсуждение ситуаций по теме, 

например, «Правила поведения в классе и в 

школе». Беседа по теме, например, «Как со-

держать рабочее место в порядке» 

https://uchi.ru/
teachers/group
s/14692026/su
bjects/6/cours
e_programs/1  

Россия. Москва — столица 
России. Народы России. 
Первоначальные сведения 
о родном крае. Название 
своего населённого пункта 
(города, села), региона. 
Культурные объекты род-

ного края. Труд людей. 
Ценность и красота руко-

творного мира. Правила по-

ведения в социуме 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, ви-

деофрагментов и других материалов (по 
выбору) на темы. 
«Москва — столица России», «Экскурсия 
по Мо скве». 
   Экскурсии, целевые прогулки, просмотр 
иллюстраций, видеофрагментов и других ма-

териалов (по выбору) на тему «Москва — 
столица России», о родном крае, труде людей.  
Рассматривание и описание изделий народных 
промыслов родного края и наро дов России. 
Беседа по теме, например, «Правила пове-

дения в учреждениях культуры — в театре, 
музее, библиотеке». 

https://uchi.ru/te
achers/groups/1
4692026/subject
s/6/course_prog
rams/1  
https://resh.edu.
ru/subject/43/1/   

https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/1
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/


 

  Моя семья в прошлом и 
настоя щем. Имена и фами-

лии членов семьи, их про-

фессии. Взаимоотношения и 
взаимопомощь в семье. 
Совместный труд и отдых. 
Домашний адрес. 

Работа с иллюстративным материалом: 
рассматривание фото, репродукций на тему 
«Семья» Учебный диалог по теме, например, 
«Что такое семья». Рассказы детей по теме,  

например,  «Как  наша семья проводит сво-

бодное время». 

https://uchi.ru/te
achers/groups/1
4692026/subject
s/6/course_prog
rams/1  
https://resh.edu.
ru/subject/43/1/    

2 Человек и 

природа (40 
ч) 

Природа и предметы, со-

зданные человеком. При-

родные материалы. Бережное 
отношение к пред- метам, 
вещам, уход за ними. Нежи-

вая и живая природа. Погода 

и термометр. Наблюдение за 
погодой своего края. Се-

зонные изменения в природе. 
Взаимосвязи между челове-

ком и природой. Правила 
нравственного и безопасного 
поведения в природе. 

Учебный диалог по теме, например, «Почему 
люди должны оберегать и охранять природу». 
Обсуждение ситуаций по теме, например, 
«Правила поведения в природе». Экскурсии по 
теме, например, 
«Сезонные изменения в природе, наблюдение 
за погодой». Практическая работа по теме, 
например, «Измеряем температуру». 
Работа с иллюстративным материалом: 
«Живая и неживая природа». 

https://uchi.ru/te
achers/groups/1
4692026/subject
s/6/course_prog
rams/1  
https://resh.edu.
ru/subject/43/1/       

  Растения ближайшего окруже- 
ния (узнавание, называние, 
краткое  описание). Лист-

венные и хвойные расте- ния. 
Дикорастущие и культур- ные 
растения. Части растения 
(называние, краткая характе-

Экскурсия. Сравнение внешнего вида дере-

вьев, кустарников, трав. Определение назва-

ния по внешнему виду дерева. Работа с ил-

люстративным материалом: деление растений 
на две группы — дикорастущие и культурные. 
Учебный диалог по теме, например, «Чем 

различаются дикорастущие и культурные 

https://uchi.ru/te
achers/groups/1
4692026/subject
s/6/course_prog
rams/1 
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ристика значения для жизни 
растения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя. Ком-

натные растения, правила со-

держания и ухода. 

растения?». Практическая работа по теме, 
например, «Найдите у растений их части». 
Рассматривание и зарисовка разнообразия 
частей растения: разные листья, разные 
цветки и плоды, разные корни (по выбору). 
Практическая работа по теме, например, 
«Учимся ухаживать за растениями уголка 
природы». 

ru/subject/43/1/   

  Разные группы животных 
(звери, насекомые, птицы, 

рыбы и др. ). Домашние и 
дикие животные (различия в 
условиях жизни). Забота о 
домашних питомцах. 

Игра-соревнование по теме, например, «Кто 
больше назовёт насекомых (птиц, зверей…)». 
Наблюдения за поведением животных в 
естественных условиях: повадки птиц, дви-

жения зверей, условия обитаний насекомых 
(во время экскурсий, целевых прогулок, 
просмотра видеоматериалов). Логическая за-

дача: найди  ошибку  в  иллюстрациях — 
какое животное попало в эту группу непра- 
вильно. Рассказы детей по теме, например, 
«Мой домашний питомец». 

https://uchi.ru/te
achers/groups/1
4692026/subject
s/6/course_prog
rams/1  
https://resh.edu.
ru/subject/43/1/   

3 Правила 

безопасной 

жизни (8 ч) 

Необходимость соблюдения 
режима дня, правил здорового 
питания и личной гигиены. 
Правила безопасности в быту: 

пользование бытовыми элек-

троприборами, газовыми пли-

тами. Дорога от дома до школы. 
Правила безопасного поведения 
пешехода (дорожные знаки, 

Беседа по теме, например, «Что такое режим 
дня»: обсуждение режима дня первокласс-

ника. Рассказ учителя: «Что такое правиль-

ное питание». Практическое занятие (при 
наличии условий) в кабинете технологии: 
«Правила пользования газовой и электро-

плитой». Составление памятки по теме, 
например, «Телефоны экстренных служб». 

https://uchi.ru/te
achers/groups/1
4692026/subject
s/6/course_prog
rams/1  
https://resh.edu.
ru/subject/43/1/  
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дорожная разметка, дорожные 
сигналы). 
Безопасность в сети Интернет 
(электронный дневник и элек- 
тронные ресурсы школы) в 
условиях контролируемого до-

ступа в Интернет. 

Дидак- тическая игра по теме, например, 
«Правила поведения на улицах и дорогах, 
дорожные знаки». 

Итого: 66 ч. 
2 класс (68 ч) 

№ 
Тема, 
раздел 
курса 

Программное содержание 
Методы и формы организации обу-

чения. Характеристика деятельности 
обучающихся 

Электронные 
ресурсы 

1 
Человвек 
и обще-
ство(18 
ч) 

Наша Родина — Россия, Россий 
ская Федерация. Россия и её 
столица на карте. Государ-

ственные символы России, 
символика своего региона. 
Москва — столица. Достопри-

мечательности Москвы. Стра-

ницы истории Москвы. Города 

России. Свой регион и его 
столица на карте РФ. Россия — 
многонациональное государ-

ство. Народы России, их тра-

диции, обычаи, праздники. 
Родной край, его природные и 
культурные достопримеча-

тельности. Значимые события 
истории родного края. Свой 
регион и его главный город на 
карте. Хозяйственные  занятия, 
профессии жителей родного 
края. Значение труда в жизни 
человека и общества. 

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций, 
чтение текстов о федеративном устройстве 
России, о многонациональном составе населения 
страны. Игра-путешествие по теме, например, 
«Работаем экскурсоводами, проводим экскурсии 
по Москве, Санкт-Петербургу». Рассказ учителя 
по теме, например, «История  возникновения  

Москвы». Работа с картой: Россия, Москва, 
Санкт-Петербург, наш регион на карте РФ.  
Чтение текстов учебника о народах России, 
об их  традициях, обычаях, праздниках.  
Составление сообщения об истории родного края 
(при помощи взрослых, с использованием до-

полнительных источников информации).  
Учебный диалог по теме, например, «Зачем 
человек трудится?»  
Дидактическая игра по теме, например, «Про-

фессии города и села» Логическая задача по 

теме, например, «Разделим картинки на три 

группы: профессии, которые есть только в го-

роде; профессии села; профессии, которые есть 
и в селе, и в городе». 

https://uchi.

ru/teachers/gr

oups/1469202

6/subjects/6/c

ourse_program

s/2  

 

https://resh.

edu.ru/subject/

43/2/   
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   Семья — коллектив. Се-

мейное древо. Семейные цен-

ности  и  традиции.  Сов-

местный  труд и отдых. Уча-

стие детей в делах семьи. 

 

 Учебный диалог по теме, например, «Послу-

шаем друг друга, расскажем о своей семье». 
Обсуждение обязанностей в семье, семейных 
традиций, совместный труд и отдых. Практиче-

ская работа по теме, например, «Составление 
схемы родословного древа семьи». 

https://uchi.

ru/teachers/gr

oups/1469202

6/subjects/6/c

ourse_program

s/2  

Правила культурного пове-

дения в общественных местах 
Доброта, справедливость, 
честность, уважение к чу-

жому мнению 
и особенностям других людей 

— главные правила взаимо-

отношений 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 — жад-

ный, смелый — трусливый, правдивый — 
лживый и др ). 

https://uchi.

ru/teachers/gr

oups/1469202

6/subjects/6/c

ourse_program

s/2  

 

https://resh.

edu.ru/subject/

43/2/  

  

2 
Человек 
и приро-
да (36 ч) 

Наблюдения, опыты, изме-

рения. Звёзды и созвездия, 

наблюдения звёздного неба. 
Планеты.  
Земля отличается от других 
планет. Условия  жизни  на  

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

Учебный диалог по теме, например, «Чем 
Земля отличается от других планет».  
Просмотр и обсуждение иллюстраций, ви-

део-фраг ментов и других материалов (по вы-

бору) на тему 
«Звёздное небо Созвездия». 
Практическая работа с глобусом. Рассказ учи-

теля, работа с текстом учебника: описание и 
особенности океанов и материков на Земле. 

https://uchi.

ru/teachers/gr

oups/1469202

6/subjects/6/c

ourse_program

s/2  
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Определение сторон горизон-

та при помощи компаса. 
Компас, его устройство, ори-

ентирование на местности. 

Практическая работа с картой: «Как показы-

вать объекты на настенной карте». 
edu.ru/subject/

43/2/   

Многообразие растений. 
Деревья, кустарники, 
травы. Дикорастущие и 
культурные растения. 
Связи в природе. Годовой 
ход изменений в жизни  
растения. 

Экскурсия в парк: сравнение деревьев, ку-

старни ков, трав. Игра-соревнование по теме, 
например, «Кто больше вспомнит названий 
деревьев». Комму никативная деятельность: 
описание растений по иллюстрациям и жи-

вым объектам. Классификация растений (по 
иллюстрациям): дикорастущие — культур-

ные. Практическая работа по теме, напри-

мер, «Рассматривание растений, обсуждение 
условий благополучного роста и развития 
растения». Работа в группах с иллюстра-

тивным материалом: составление коллек-

тивного рассказа по теме, например, «Каким 
бывает растение в разные сезоны». 

https://uchi.

ru/teachers/gr

oups/1469202

6/subjects/6/c

ourse_program

s/2 

 

  
https://resh.ed

u.ru/subject/43

/2/   

 Мир животных (фауна) 
Насекомые, рыбы, птицы, 
звери, земноводные, пресмы-

кающиеся: общая характери-

стика (особен- ности внеш-

него вида, движений, пита-

ния,  размножения). Сезон-

ная жизнь животных. 

Дидактическая игра по теме, например, «Уга-

дай животное по описанию». Логическая задача 
по теме, например, «Найди ошибку — какое 
животное попало в эту группу случайно». 
Учебный диалог с использованием иллюстра-

тивного материала по теме, например, «Как жи-

вут животные в разные времена года» Ролевая 
игра по теме, например, «Собрание в лесу — кто 

как готовится к зиме». Работа в группах: подго-

товьте вопросы о жизни животных для других 

https://uchi.

ru/teachers/gr

oups/1469202

6/subjects/6/c

ourse_program

s/2  
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групп. 43/2/   

 
Красная книга России, её зна-

чение, отдельные представи-

тели растений и животных 
Красной книги. Заповедники, 
природные парки. Охрана 
природы. Правила нравствен-

ного поведения на природе. 

Учебный диалог по теме, например, «Что такое 
Красная книга?». Просмотр и обсуждение 
иллюстраций, видеофрагментов и  других  

материалов (по выбору) на тему: «Растения и 
животные Красной книги».  Рассказ учителя: 

«Растения и животные нашего края, зане-

сённые в Красную книгу». Коллективное 
составление памятки по теме, например, 
«Правила  поведения  в  заповедных  ме-

стах». Работа в группе: чтение текстов учеб-

ника и использование полученной информации 
для подготовки собственного рассказа  о  

Красной книге.  Коллективное составление 
плана рассказа о редком растении и животном. 

https://uchi.

ru/teachers/gr

oups/1469202

6/subjects/6/c

ourse_program

s/2  

3 
Правила 
безопас-
ной 
жизни 
(14 ч) 

Здоровый образ жизни: ре-

жим дня (чередование сна, 
учебных занятий, двига-

тельной активности) и ра-

циональное питание (коли-

чество приёмов пищи 
и рацион питания). Физиче-

ская культура, закаливание, 
игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления 
здоровья. Правила безопас-

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 до-

рожных ситуаций. Работа в паре: соотне- сение 
изображений и названий дорожных знаков. 
Практическая работа по теме, например, 

«Учимся соблюдать изученные правила без-

https://uchi.

ru/teachers/gr

oups/1469202

6/subjects/6/c

ourse_program

s/2  

 

https://resh.

edu.ru/subject/
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3 класс (68 часов) 

 

ности в школе (маршрут до 

школы, правила поведения на 
занятиях, переменах, при 
приёмах пищи, а также на 
пришкольной территории). 
Правила безопасного поведе-

ния пассажира наземного 
транспорта и метро. Номера 

телефонов экстренной помо-

щи. Правила поведения при 
пользовании  компьютером. 
Безопасность в Интернете 
(коммуникация  в  мессен-

джерах и социальных группах) 
в условиях контролируемого 
доступа в Интернет. 

опасности под руководством инструктора 

ГИБДД или учителя». Обсуждение с опорой на 
иллюстрации потенциальных опасностей бы-

товых предметов 
и ситуаций. Беседа по теме, например, «Правила 
поведения в общественном транспорте». 
Практическая работа (при наличии условий) по 
теме, например, «Правила пользования ком-

пьютером». 

Итого : 68 часов 

№ 
Тема, 
раздел 
курса 

Программное содержание 
Методы и формы организации обу-

чения. Характеристика деятельности 
обучающихся 

Элек-

тронные 

ресурсы 

 



 

1 
Человек 
и обще-
ство (21 
ч) 

Общество — совокупность 
людей, которые объединены 
общей культурой и связаны 
друг с другом совместной де-

ятельностью во имя общей 
цели. Наша Родина — Рос-

сийская Федерация — мно-

гонациональная страна. 
Особенности жизни, быта, 
культуры народов РФ. Уни-

кальные памятники культуры 
(социальные и природные 
объекты) России, родного 
края Города. Золотого кольца 

России. Государственная 
символика Российской Фе-

дерации (гимн, герб, флаг) и 
своего региона. Уважение к 
культуре, истории, тради-

циям своего народа и других 
народов. 

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций 
на тему: «Что такое общество». Просмотр и 
обсужде ние иллюстраций, видеофрагментов и 
других материалов (по выбору) на тему: 
«Жизнь народов нашей страны».  
Ролевая игра по теме, например, «Встречаем 
гостей из разных республик РФ»: рассказы гостей 
об их крае и народах, рассказы для гостей о 
родном крае. Просмотр и обсуждение иллюстра-

ций, видеофрагментов и других материалов (по 

выбору) по теме, например, «Уникальные па-

мятники культуры России». Работа в группе: 
чтение текстов учебника и использование полу-

ченной информации для подготовки собственного 
рассказа о  памятниках  культуры России.  
Моделирование маршрута по Золотому кольцу 
с использованием фотографий достопримеча-

тельностей, сувениров и т. д . 
Составление сообщения о городах Золотого 
кольца России с использованием дополнитель-

ных источников информации (дифференциро-

ванное задание).  

https://u

chi.ru/teach

ers/groups/

14692026/s

ubjects/6/c

ourse_progr

ams/3  

Семья — коллектив 
близких, родных людей. 
Поколения в семье. Вза-

имоотношения в семье: 
любовь, доброта, внима-

ние, поддержка. Семейный 

Учебный диалог по теме, например, «Для чего 
создаётся семья», «Почему семью называют 
коллективом». Работа в группах: коллективный 

ответ на вопрос «Какие бывают семьи?». Рас-

сказ учителя: «Что такое семейный бюджет». 
Беседа по теме, например, «Доходы и расходы 

https://u

chi.ru/teach

ers/groups/

14692026/s

ubjects/6/c

ourse_progr
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бюджет, доходы и расходы 
семьи. 

семьи». Практическая работа по теме, напри-

мер, «Моделирование семейного бюджета» 
(дифференцированное задание). 

ams/3  

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 со-

ставление описания любой страны или народа 
мира (с исполь зованием дополнительной лите-

ратуры  и  Интернета). «Путешествие по стра-

нам мира» (достопримечательности отдельных 
стран мира, по  выбору детей): рассматривание 
видеоматериалов, слайдов, иллюстрации. Сим-

волы стран, с которыми знакомятся дети. 

https://u

chi.ru/teach

ers/groups/

14692026/s

ubjects/6/c

ourse_progr

ams/3  

2 
Человек 
и приро-
да (38 ч) 

Вещество.  Разнообразие ве-

ществ в окружающем мире. 
Твёрдые тела, жидкости, газы, 
их свойства. Воздух — смесь 

газов. Свойства воздуха. Зна-

чение для жизни. Вода. 
Свойства воды. Состояния 
воды, её распространение в 
природе, значение для жизни. 
Круговорот воды в природе. 
Охрана воздуха, воды. Горные 
породы и минералы. Полезные 
ископаемые, их значение в 
хозяйстве человека. Полезные 
ископаемые родного края 
(2—3 примера). Почва, её со-

Практические работы (наблюдение и опыты) 
с веществами: текучесть, растворимость, 
окраши ваемость и др.  Упражнения: клас-

сификация тел и веществ, сравнение есте-

ственных и искусственных тел; классифи-

кация твёрдых, жидких и газообразных ве-

ществ. Демонстрация учебных экспериментов: 
состояния воды, свойства воздуха. Рассказ 
учителя, анализ схемы  круговорота  воды  в  
природе. Практические работы: горные породы 
и  минералы — название, сравнение, описа-

ние.  
Экскурсия: почвы (виды, состав, значение 

для жизни природы и хозяйственной дея-

тельности людей). 

https://u

chi.ru/teach

ers/groups/

14692026/s

ubjects/6/c

ourse_progr

ams/3  
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став, значение для живой при-

роды 
и хозяйственной деятель-

ности человека. 

Царства природы.  
Бактерии, общее представление.  
Грибы: строение шляпочного 
гриба; съедобные и несъедоб-

ные грибы. Разнообразие рас-

тений. Зависимость жизненного 
цикла организмов от условий 
окружающей среды. Размноже-

ние и развитие растений.   
Особенности питания и дыха-

ния растений.  
Роль растений  в  

природе и жизни лю-

дей, бережное 
отношение человека к рас-

тен и             ям. Условия, необхо-

димые для жизни растения 
(свет, тепло, воздух, вода). 
Наблюдение роста расте-

ний, фиксация изменений. 
Растения родного края, 
названия и краткая харак-

теристика. Охрана расте-

ний. 

Рассказ учителя (чтение текста учебника) о 
бактериях. Рассматривание и описание осо-

бенностей 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 отлича-

ются от растений». Работа в группе: класси-

фикация растений из списка, который пред-

ложили одноклассники. Коллективное созда-

ние схемы по теме, например, 
«Условия жизни растений». Рас-

сказ-рассуждение о жизни растений.  
Практическая работа в паре по теме, например, 
«Размножения растений (побегом, листом, 
семе нами)». Охраняемые растения родного 
края (наблюдение, рассматривание иллю-

страций). 

 



 

Разнообразие животных За-

висимость жизненного цикла 
организмов от условий окру-

жаю щей среды. Размножение 

и развитие животных (рыбы, 
птицы, звери, пресмыкаю-

щиеся, земноводные). Осо-

бенности питания животных. 
Цепи питания. Условия, не-

обходимые для жизни жи-

вотных (воздух, вода, тепло, 
пища). Роль животных в 
природе и жизни людей, бе-

режное отношение человека к 
животным. Охрана животных. 
Животные родного края, их 
названия. 

Дидактическая игра по теме, например, 
«Каких животных мы знаем». Коллективное 
составление схемы по теме, например, «Раз-

нообразие животных».  
Упражнения: опиши животное, узнай жи-

вотное, найди ошибку в классификации жи-

вотных. Учебный диалог по теме, например, 
«Как животные питаются». Составление и 
анализ цепей питания.  
Работа в парах: характеристика животных по 
способу размножения (на основе справочной 
литерату ры), подготовка презентации.  
Моделирование стадий  размножения  жи-

вотных (на примере земноводных, рыб).  
Рассказ  учителя по теме, например, «Как 
человек одомашнил животных». Рассказы 
детей по теме, например, «Мой домашний 
питомец». Просмотр и обсуждение иллю-

страций, видеофрагментов и других матери-

алов (по выбору) на тему «Охрана живот 
ных». 

https://u

chi.ru/teach

ers/groups/

14692026/s

ubjects/6/c

ourse_progr

ams/3  

 
 Природные сообщества: лес, 

луг, пруд. Взаимосвязи в 

природном сообществе. Со-

здание человеком природных 
сообществ для хозяйствен-

ной деятельности, получения 

Работа со словарём: определение значения слова 
«сообщество».  Рассказ учителя по теме, 
например, «Что такое  природное  сообщество».  
Учебный диалог по теме, например, «Особенности 
леса (луга, водоёма) как сообщества». Сравнение 
понятий: естественные сообщества, искусствен-

ные сообщества. Беседа по теме, например, «Для 

https://u

chi.ru/teach

ers/groups/

14692026/s

ubjects/6/c

ourse_progr
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продуктов питания (поле, 
сад, огород).  
Природные сообщества 

родного края (примеры).  
Правила поведения в 
лесу, на водоёме, на 
лугу. 

чего человек создает новые сообщества?». Об-

суждение ситуаций, раскрывающих правила по-

ложительного и отрицательного отношения к 
природе. 

ams/3  

 
 Человек  —  часть  природы 

Общее представление о стро-

ении тела человека. Системы 
органов (опорно-двигательная, 
пищева- рительная, дыха-

тельная, 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». Рас-

сматривание схемы строения тела человека: 

называние, описание функций разных систем 
органов. Практическая работа по теме, 
например, «Измерение температуры тела и 
частоты пульса». 

https://u

chi.ru/teach

ers/groups/

14692026/s

ubjects/6/c

ourse_progr

ams/3  

3 
Правила 
безопас-
ной 
жизни (9 
ч) 

Здоровый  образ  жизни;  

забота о здоровье и без-

опасности окру жающих лю-

дей. Безопасность 
во дворе жилого дома (вни-

мание к зонам электрических, 
газовых, тепловых подстан-

ций и других опасных объ-

Практическая работа по теме, например, 
«Рассматривание знаков (опасно, пожаро-

опасно, взрывоопасно; внимание — автопо-

грузчик; электрический ток; малозаметное 
препятствие; падение с высоты), коллективное 
объяснение их значения». Анализ ситуаций по 

теме, например, «Что может произойти, ес-

ли…», Ролевая игра по теме, например, «Рас 

https://u

chi.ru/teach

ers/groups/

14692026/s

ubjects/6/c

ourse_progr

ams/3  

https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/3


 

 
 
 
 
 
 
 

4 класс (68 часов) 

ектов; предупреждающие 
знаки безопасности). Транс-

портная безопасность пас-

сажира разных видов транс-

порта, правила поведения на 
вокзалах, в аэропортах, 
на борту самолёта, судна. Без-

опасность в Интернете (ориен-

тировка в признаках мошенни-

чества в сети; защита персо-

нальной информации) 
в условиях контролируемого 
доступа в Интернет. 

скажи малышу, как нужно вести себя на иг-

ровой 
и спортивной площадке». Рассказ учителя по 
теме, например, «Правила поведения в транс-

порте, на вокзалах, в аэропортах, на борту само-

лета, судна».  Работа в группах: составление па-

мятки по теме, например, «Правила поведения в 
аэропортах, на борту самолета, судна (по  вы-

бору  группы)». Учебный диалог по теме, 
например, «Как обеспечить безопасность при 
работе в Интернете». Обсуждение результатов 
проектной деятельности по теме, например, «Что 
такое здоровый образ жизни и как его обеспе-

чить». 

Итого : 68 часов 

№ 
Тема, 
раздел 
курса 

Программное содержание 
Методы и формы организации обу-

чения. Характеристика деятельности 
обучающихся 

Элек-

тронные 

ресурсы 



 

 

1 
Человек 
и обще-
ство (35 
ч) 

Государственное устройство 
РФ (общее представление). 
Конституция — Основной 
закон         Российской  Федера-

ции.    Права и обязанности 
гражданина РФ. Президент 
РФ — глава государства. 
Политико-административная 
карта России. Города  Рос-

сии.  
Общая характеристика род-

ного края: природа, главный 
город, важнейшие достопри-

мечательности, знаменитые 
соотечественни- ки.   Госу-

дарственные  праздники в 
жизни российского общества: 
Новый год, День защитника 
Отечества, Международный 
женский день, День весны и 
труда, День Победы, День 
России, День народного един- 
ства, День Конституции. 
Празд ники и памятные даты 
своего региона. Характери-

Работа с политико-административной картой 
РФ: определение местонахождения республик 
РФ, краёв, крупнейших областей и городов 
России. Чтение статей Конституции РФ о 
правах граждан РФ.  Рассказ  учителя  по  

теме,  например,  «Забота о детстве — главная 
особенность нашего государства».  
Чтение и обсуждение текстов  учебника,  объ-

яснения учителя Игра-соревнование  по  теме,  

например, «Знаем ли мы свой родной край?». 
Рассказ учителя о важнейших страницах исто-

рии родного края. Обсуждение докладов и 
презентаций учащихся (дифференцированное 
задание) по теме, напри мер, «Мой родной край».  
Учебный диалог по теме, например, «Государ-

ственные праздники России». Работа в парах по 
теме, например, «Рассказ о любом празднике РФ 
или своего региона». 

https://u

chi.ru/teach

ers/groups/

14692026/s

ubjects/6/c

ourse_progr

ams/4  

https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/14692026/subjects/6/course_programs/4


 

стика отдельных историче-

ских событий, связанных с 
ним.  

История Отечества «Лента 
времени» и историческая 
карта. Наиболее важные 
и яркие события обще-

ственной и культурной жизни 
страны 
в разные исторические пе-

риоды: государство. Русь, 
Московское государство, 
Российская империя, СССР, 
Российская Федерация. Кар-

тины быта, труда; духов-

но-нравственные и культур-

ные традиции людей в разные 
исторические времена. Вы-

дающиеся люди разных эпох 
как носители базовых нацио-

нальных ценностей.  
Наиболее значимые объекты 
списка Всемирного культур-

ного наследия в России и за 
рубежом (3—4 объекта). 
Охрана памятни- ков истории 
и культуры. По сильное уча-

стие в охране памятников 

Практическая работа по теме, например, 
«Определение по «ленте времени» времени 
(века), в котором происходили исторические 
события».  
Работа в паре: анализ исторической карты, 
нахождение мест важнейших исторических 
событий в жизни России. Обсуждение рассказов 
учителя, текста учебника о быте, традициях,  

культуре Древней Руси. Экскурсия в художе-

ственный музей (при наличии условий), про-

смотр видеофрагментов, иллюстраций и других 
материалов на темы «Ис- кусство Древней Ру-

си», «Ремёсла в Древней Руси», «Образование 
от Древней Руси до XIX века», «Московское 
государство», «Искусство ХIХ века», «Искус-

ство ХХ века» (по выбору).  
Учебный диалог по теме, например, «Как вы-

полня ли свой долг защиты Отечества в разные 
исторические времена граждане России (на 
примере Отечественной войны 1812 г , Великой 
Отечественной войны (1941—1945 гг )».  

Просмотр видеофрагментов, иллюстраций, 
чтение  текстов учебников (по выбору) на тему 
«Объекты Всемирного культурного наследия в 
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истории  и  культуры своего 
края. Правила нравствен ного 
поведения, культурные тра-

диции людей в разные исто-

рические времена. 

России и за рубежом». Рассказ учителя о па-

мятниках Всемирного наследия (например, в 
России — Московский Кремль, памятники 
Новгорода, Кижи, в мире — Великая Китайская 
стена, Колизей в Риме, Акрополь в Греции). 
Учебный диалог по теме, например, «Как 
охраняются памятники истории 
и культуры». Обсуждение докладов учащихся 
о значимых объектах культурного наследия 
России (дифференцированное задание). 

2 
Человек 
и приро-
да (28 ч) 

Солнце — ближайшая к нам 
звезда, источник света и 
тепла для всего живого на 
Земле. Характеристика пла-

нет Солнечной системы. 
Естественные спутники 
планет. Смена дня 
и ночи на Земле. Вращение 
Земли как причина смены 
дня и ночи.  Обращение 
Земли вокруг Солнца и 
смена времён года. Формы 
земной поверхности: рав-

нины, горы, холмы, овраги 
(общее представление, 
условное обозначение рав-

нин и гор на карте). Равнины 
и горы России. Особенности 

Игра-соревнование по теме, например, «Клуб 
астро номов»: зададим друг другу вопросы о 
Солнечной системе. Обсуждение выступлений 
учащихся (дифференцированное задание) о 
планетах Рассматривание и обсуждение схемы: 
вращение Земли вокруг своей оси — причина 
смены дня и ночи. Работа с картой: равнины  и  

горы  на  территории РФ, крупнейшие реки и 
озёра; моря, омывающие Россию. Описание 
объектов родного края: название, место распо-

ложения, общая характеристика. Учебный 
диалог по теме, например, «Как люди исполь-

зуют водоёмы и реки для хозяйственной дея-

тельности».  
Рассказ учителя, работа с иллюстративным 
матери- алом: природные объекты списка Все-

мирного наследия в России и за рубежом 
(например, в России — озеро Байкал, остров 
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поверхности родного края 
(краткая характеристика на 
основе наблюдений).  
Водоёмы, их разнообразие 

(океан, море, озеро, пруд); 
река как водный поток. 
Крупнейшие реки и озёра 
России, моря, омывающие её 
берега, океаны. Использо-

вание человеком водоёмов и 

рек. Водоёмы и реки родного 
края: назва- ния, краткая 
характеристика. Наиболее 
значимые природные объ-

екты списка. Всемирного 
наследия в России и за ру-

бежом. Охрана природных 
богатств: воды, воздуха, 
полезных ископа емых, 
растительного и животно- го 
мира. Международная  

Красная книга (3—4  при-

мера). Правила нравствен-

ного поведения в природе. 

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 деятельно-

сти по теме, например, 
«Объекты Всемирного наследия в Рос-

сии и в мире». 
Рассказ учителя о Международной Красной 

книге. Работа в группах по теме, например, 

«Составление памятки «Правила поведения в 
природе». 

Природные зоны России: 
общее представление об ос-

новных природных зонах 
России: климат, расти-

Учебный диалог по теме, например, «Почему 
меняются природные зоны?». Коллективное 
формулирование вывода: причиной смены 
природных зон является разная освещённость. 
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тельный и животный мир, 

особенности труда и быта 
людей, охрана природы. 
Связи в природной зоне. 

Солнцем поверхности Земли. Работа с текстом 

учебника: особенности разных природных зон.  
Работа в паре: анализ схем, иллюстраций по 
теме, например, «Какие организмы обитают в 

природных зонах», составление расска-

за-рассуждения по теме, например, «Как жи-

вотные приспосабливаются к условиям жиз-

ни». Учебный диалог по теме, например, 

«Экологические связи в природной зоне». 
Моделирование характерных цепей питания в 
изучаемой природной зоне.  
Рассказ учителя об освоении природных бо-

гатств в природных зонах и возникших 
вследствие этого экологических проблемах. 
Работа в группах: создание описания одной из 
природных зон  по  самостоятельно  состав-

ленному плану (с использованием дополни-

тельной информации, в том числе из Интер-

нета). 

ubjects/6/c

ourse_progr

ams/4  

3 
Правила 
безопас-
ной 
жизни (7 
ч) 

Здоровый образ жизни: про-

филактика вредных привычек. 
Безопасность в городе. Пла-

нирование безопасных марш-

рутов с учётом транспортной 
инфраструктуры города; пра-

вила безопасного поведения 
велосипедиста (дорожные 
знаки, дорожная разметка, 

Учебный диалог по теме, например, «По-

слушаем друг друга: как я выполняю правила 
безопасной жизни». Работа в группах: состав-

ление текста по  теме, например, «Какие 
опасности можно встретить на улице, в зонах 
отдыха, в общественных местах». Анализ си-

туаций по теме, например, 
«Что может произойти, если…». Обсуждение 
результатов работы групп. Ролевая игра по 
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сигналы 
и средства защиты велосипе-

диста). Безопасность в Ин-

тернете (поиск достоверной 
информации опознание госу-

дарственных образовательных 
ресурсов и детских развлека-

тельных порталов) в условиях 
контролируемого доступа в 
Интернет. 

теме, например, «Знаем ли мы правила езды 
на велосипеде (роли: велосипедисты, со-

трудники ГИБДД, маленькие дети). Рассказ 
учителя по теме, например, «Чем может  

быть опасен Интернет. Как правильно искать 
информа- цию в Интернете». 

Итого : 68 часов 



 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Рабочая программа по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных культур и светской этики» на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), а также Примерной 

программы воспитания. 
Программа по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных культур и светской этики» (далее — 

ОРКСЭ) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ, 

тематическое планирование. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, характеристику психологических предпо-

сылок к его изучению младшими школьниками, место ОРКСЭ в структуре учебного плана. 
Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают личностные, метапредметные, предметные резуль-

таты за период обучения. Здесь же представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) — познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами предметной области (учебного предмета) 

«Основы религиозных культур и светской этики» с учётом возрастных особенностей четвероклассников. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в 4 

классе начальной школы. 
В тематическом планировании отражено программное содержание по всем разделам (темам) курса; раскрывается ха-

рактеристика основных видов деятельности обучающихся при изучении той или иной темы. 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по  предмету  «Основы религиозных культур и светсвкой этики»    на уровне начального об-

щего образования составлена на основе          Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, а также Примерной программы воспитания и Основной образовательной программы 

МОУ «Половинская СОШ» 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы православной культуры», «Основы ис-

ламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур 

народов России», «Основы светской этики». В соответствии с федеральным законом выбор модуля осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об об-

разовании в РФ» (ч. 2 ст. 87.). 
Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному модулю. При конструи-

ровании планируемых результатов учитываются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специ-

фика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных дости-

жений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один 

год (4 класс), то все результаты обучения представляются за этот период. Целью ОРКСЭ является формирование у обуча-

ющегося мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религи-

озных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
Основными задачами ОРКСЭ являются: 
— знакомство обучающихся с основами 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 в начальной школе, 

формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных особенностей и по-

требностей семьи; 
— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и многоконфессио-

нальной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — 
культурологический подход, способствующий формированию у младших школьников первоначальных представлений о 

культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации. 
Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся представлений о нравственных 

идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к соци-

альной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре 

нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникатив-

ной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать 

её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи ин-

формации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в про-

цессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения 

и т. п. 
Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются психологические особенности детей, 

завершающих обучение в начальной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета 

взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально реаги-

ровать на окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других 

людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к по-

ниманию законов существования в социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в 

процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сен-

тенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия 



 

явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение кон-

кретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 
В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам религиозных культур не преду-

сматривается подготовка обучающихся к участию в богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной об-

щине (Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 №08–250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 
Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного модуля, характеристику основных видов деятельности учащихся, в том числе с учётом 

рабочей программы воспитания, возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами в электронном (цифровом) виде и реализующими дидакти-

ческие возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 
Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч). 

 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  
(УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУРИ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верят православные хри-

стиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека 

и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламкой традиции. Нрав-

ственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и 

календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 



 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буд-

дийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буд-

дийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные соору-

жения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. 

Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. 

Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский ка-

лендарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировые религии и иудаизм. Их 

основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в 

религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Ре-

лигия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и ка-

лендари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 



 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. 

Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов России. Государство и мораль гражданина, 

основной закон (Контитуция) в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 
— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою Родину; 
— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и национальную при-

надлежность; 
— понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать ценность человеческой 

жизни; 
— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, общества; 
— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не исповедовать никакой религии; 
— строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения договариваться, мирно 

разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к ате-

изму; 
— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, проявлять уважение к 

духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 
— строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной жизни доброту, справедли-

вость, доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на помощь; 



 

— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремиться анализировать своё 
поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

— понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных средств 

их достижения; 
— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, 

вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное ис-

пользование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 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 вы-

сказываний 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 своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 



 

— совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и 

пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, этика, этикет, справедливость, 

гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных 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, делать 

выводы на основе изучаемого фактического материала; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, приводить убедительные 

доказательства; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 
— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлежность к определённой рели-

гии 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 её 

объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 
— 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 своё мнение; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участников общения; 
— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических 

идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 
— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной деятельности и в кон-

кретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предви-

деть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 
— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные правила и нормы со-

временного 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 своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы пове-

дения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 
— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узнать о других религиях 

и правилах светской этики и этикета. 



 

Совместная деятельность: 
— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно высказывать свои поже-

лания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 
— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разре-

шать возникающие конфликты; 
— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с иллюстра-

тивным материалом и видеопрезентацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны обеспечивать следующие 

достижения обучающегося: 
— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения чело-

веком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 
— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, приводить примеры; 
— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духов-

но-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 
— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в выстраивании отношений в се-

мье, между людьми, в общении и деятельности; 
— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции (любовь, вера, милосер-

дие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, 



 

спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 

христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в православной христианской 

традиции; 
— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

православной этики; 
— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в православии, веро-

учении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 
— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апо-

столах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, 

смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 
— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), 

нормах поведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями; 
— рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и Рождество Христово), 

православных постах, назначении поста; 
— раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и ответственности членов 

семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных 

ценностей; 
— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный крест) и значение в пра-

вославной культуре; 
— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять и объяснять особенности 

икон в сравнении с картинами; 
— излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной традиции в России (Крещение 

Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 



 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного исторического и культурного 

наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и пред-

ставлению её результатов; 
— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и 

внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 
— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к 

религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традицион-

ных религий; 
— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых традици-

онными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в православной ду-

ховно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской культуры» должны отра-

жать сформированность умений: 
— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения чело-

веком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 
— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, приводить примеры; 
— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духов-

но-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 



 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их значении в выстраивании отно-

шений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 
— раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, традиции (вера, искренность, мило-

сердие, ответственность, справедливость, честность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, до-

стойное поведение, стремление к знаниям); 
— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

исламской этики; 
— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, 

единобожии, вере и её основах; 
— рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка Мухаммада; о праведных предках, о риту-

альной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 
— рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в мечети, общения с верующими 

и служителями ислама; 
— рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 
— раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и ответственности членов семьи; 

норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними 

родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 
— распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарактеризовать назначение исламского 

орнамента; 
— рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, 

книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 
— излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной традиции в России, своими сло-

вами объяснять роль ислама в становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 
— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского исторического и культурного 

наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 



 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и 

внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 
— 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 ре-

лигий; 
— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых традици-

онными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в исламской духов-

но-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской культуры» должны от-

ражать сформированность умений: 
— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения чело-

веком 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, духов-

но-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 
— рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их значении в выстраивании 

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



 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, традиции (сострадание, милосердие, 

любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, посто-

янство перемен, внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и 

значения сансары; понимание личности как совокупности всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и 

«правильное действие»; 
— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

буддийской этики; 
— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в буддийской культуре, 

учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценно-

сти любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 
— рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном пути и карме; 
— рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, общения с мирскими после-

дователями и ламами; 
— рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 
— раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и ответственности членов семьи, 

отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 
— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в буддийской культуре; 
— рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 
— излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной традиции в истории и в России, 

своими словами объяснять роль буддизма в становлении культуры народов России, российской культуры и государ-

ственности; 
— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского исторического и культурного 

наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и пред-

ставлению её результатов; 
— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и 

внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 



 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к 

религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традици-

онных религий; 
— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых традици-

онными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в буддийской ду-

ховно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской культуры» должны отра-

жать сформированность умений: 
— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения чело-

веком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 
— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, приводить примеры; 
— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духов-

но-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 
— рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в выстраивании отношений в семье, 

между людьми, в общении и деятельности; 
— раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, 

прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), 



 

основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое 

правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 
— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

иудейской этики; 
— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о 

единобожии, об основных принципах иудаизма; 
— рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и 

Танахе, о Талмуде, произведениях выдающихся деятелей 
иудаизма, богослужениях, молитвах; 

— рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в синагоге, общения с мирянами и 

раввинами; 
— рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, 

назначении поста; 
— раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и ответственности членов семьи, 

отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных се-

мейных ценностей; 
— распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и значение в еврейской культуре; 
— рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиозных напевах, архитектуре, 

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

иудаизма на территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 
— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского исторического и культурного 

наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 



 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и 

внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 
— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к 

религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви 

к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных ре-

лигий; 
— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых традици-

онными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в иудейской духов-

но-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

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

должны отражать сформированность умений: 
— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения чело-

веком 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, духов-

но-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 
— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России (православие, ислам, буд-

дизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми; 



 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять 

«золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 
— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в традиционных религиях народов 

России; 
— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в вероучении правосла-

вия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 
— рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), 

Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных 

обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера); 
— рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных религий народов России, 

основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 
— рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов России (православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой традиции); 
— раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее 

представление о семейных ценностях в традиционных религиях народов России; понимание отношения к труду, уче-

нию в традиционных религиях народов России; 
— распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иуда-

изма минимально по одному символу), объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 
— рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России (православные иконы, исламская 

каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, 

иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 
— излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении культуры народов России, 

российского общества, российской государственности; 



 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и культурного наследия тра-

диционных религий народов России в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые ме-

ста), оформлению и представлению её результатов; 
— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и 

внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 
— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к 

религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традици-

онных религий; 
— называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религиями исторически яв-

ляются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в традиционных ре-

лигиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской этики» должны отражать 

сформированность умений: 
— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения чело-

веком 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, духов-

но-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, от-

ветственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеко-

любие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять 

«золотое правило нравственности»; 
— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, семьи, народа, общества и 

государства; умение различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 
— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

российской светской (гражданской) этики; 
— 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, до-

стоинства, 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 (госу-

дарственные, народные, религиозные, семейные праздники); российских государственных праздниках, их истории и 

традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 
— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских традиционных духовных 

ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и вос-

питания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; ува-

жение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 
— распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять её значение; выражать 

уважение российской государственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав людей, со-

граждан; 



 

— 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 наро-

дов России, российского общества в своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 
— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы российской светской 

(гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 
— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе 

к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традици-

онных религий; 
— называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религиями исторически яв-

ляются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в российской свет-

ской (гражданской) этике. 
 
 

      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» (34 Ч) 
 

 



 

    тема Основное 
содержание 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

 

Россия — наша 
Родина (1 ч) 

Россия — мно-
гонациональ- ное 
государство. 
Духовный мир 
человека Куль-
турные тради-
ции. Культурное 
мно- гообразие  
России.  Народы 
и религии в 
России Тради-
ционные религии 
народов России. 

Использовать систему условных обозначений при 
выполнении заданий, рассматривать иллюстративный 
материал, соотносить текст с иллюстрациями. 
Читать и отвечать на вопросы по прочитанному. 
Размышлять о роли духовных традиций народов. 
России, их значении в жизни человека, семьи, 
общества, духовном мире человека. 
Называть традиционные религии в России, 
народы России, для которых традиционными 
религиями являются православие, ислам, буд-
дизм, иудаизм. 
Использовать ключевые понятия учебной темы в 
устной и письменной речи, применять их при 
анализе и оценке явлений и фактов действитель- 
ности. 
Осознавать ценность дружеских отношений между 
людьми. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 
Использовать электронных форм учебника (ЭФУ) 
.Приводить примеры единения народов России 
(например «День народного единства» и т д ). 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Яндекс-учебник» 

«РЭШ» 
«Инфоурок» 



 

Культура и 
религия. Вве-
дение в   
православную 
ду- ховную тра-
дицию (2 ч) 

Культура и 
религия Что 
такое культу-
ра? Что такое 
религия? Как 
человек создаёт 
культуру? Истоки 
русской культуры 
— в православ-
ной религии. 

Выделять тему и идею учебного текста, формули- 
ровать вопросы к тексту и отвечать на них. 
Объяснять соотношение культуры и религии, сущ- 
ность культуры, значение религии как духовной 
культуры человека, народа, общества. 
Рассказывать о том, как человек создаёт культуру; 
об истоках русской культуры в православной ре-
лигии. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Яндекс-учебник» 

«РЭШ» 
«Инфоурок» 

Во что верят 
православные 
христиане (4 
ч) 

Бог — Творец, ко-
торый 
создал весь мир 
и человеческий 
род. Бог есть 
Любовь. Бог и 
человек.  Вера в 
Бога и её влияние 
на поступки 
людей. Что такое 
православие? 
Бог-Троица. Что 
значит молиться? 
Кто такие свя-
тые? Священное 
Предание. Свя- 
щенное Писание. 
Христиан — Библия. 
Ветхий и Новый 
Заветы в Библии. 

Использовать ключевые понятия темы в устной 
и письменной речи, применять их при анализе и 
оценке фактов действительности. 
Раскрывать своими словами первоначальные 
представления о мировоззрении (картине мира) в 
православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, 
человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спа-
сителе, Церкви. 
Пересказывать прочитанное, составлять рассказ с 
введением в него новых фактов; соотносить про- 
читанное с личным жизненным опытом. Расска-
зывать о том, как вера в Бога влияет на по- ступки 
людей, что такое молитва, кто такие свя- тые, что 
такое Священное Предание Церкви, что его со-
ставляет, о Священном Писании (Библии), Ветхом 
и Новом Заветах. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 
Использование электронных форм учебника (ЭФУ). 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Яндекс-учебник» 

«РЭШ» 
«Инфоурок» 

 



 

 

Тема Добро и 
зло в 
право-
славной 
традиции. 
Золотое 
правило 
нравствен- 
ности. Лю-
бовь к  
ближнему 
 (4ч 

Добро. Зло. 
Грех. Работа 
совести. Пока-
яние. Десять 
ветхозаветных 
заповедей, 
данных Богом 
Моисею. 
Заповеди Иисуса 
Христа — 
Заповеди Блаженств, 
их 
содержание и 
соотношение с 
Десятью запо-
ведями. Кто для 
христиан ближ-
ний, 
любовь к ближним, 
«Золотое правило 
нравственности» в 
православной 
культуре.  

Рассказывать о том, что такое заповеди Бога, какие 
заповеди Бог дал Моисею. Анализировать 
Содержание. Десяти ветхозаветных заповедей с ре- 
лигиозной и нравственно-этической точки зрения. 
Рассуждать о возможности и необходимости со- 
блюдения нравственных норм жизни (свобода, 
разум, совесть, доброта, любовь). 
Рассказывать о нравственных заповедях Иисуса 
Христа — Заповедях Блаженства, их соотношении с 
Десятью ветхозаветными заповедями. Объяснять 
понимание в православном христианстве, кто такой 
ближний, что означает любовь к ближнему, как 
понимается в православной традиции «золотое 
правило нравственности» (поступайте с другими так, 
как хотели бы, чтобы с вами поступили), о святости и 
святых в православной традиции. 
Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Яндекс-учебник» 

«РЭШ» 
«Инфоуро
к» 

Отношение 
к труду. 
Долг и от-
ветствен- 
ность (2 ч) 

Заповеди Творца 
Прародителям.  
Отношение  к  
труду в Право-
славии. Уважение 
к  труду. Совесть. 
Нравственный 
долг и ответ-
ственность чело-

Читать и пересказывать учебный текст 
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 
опорой на текст учебника. 
Использовать знакомые слова в новом мировоз- 
зренческом контексте. 
Рассказывать о грехопадении Прародителей, 
о заповедях, о роли труда в жизни православных 
христиан.                                                                        
Устанавливать логическую связь между фактами; 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 

«Яндекс-учебник» 
«РЭШ» 
«Инфоурок» 

 



 

века в право-
славной тради-
ции. 

участвовать в беседе. 
Анализировать прочитанное с точки зрения полу- 
ченных ранее знаний. 
Соотносить изученное с примерами из жизни, лите-
ратурных произведений. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Милосердие 
и сострадание 
(2 ч) 

Милосердие и 
сострадание в 
православной 
христиан- 
ской традиции. 
Особенности хри-
стианской мора-
ли, отношение к 
личным врагам. 
Христианское 
милосердие. Ми-
лосердие к жи-
вотным. Деятель-
ное сострадание 
лю-дям, нужда-
ющимся в помо-
щи. 

Рассуждать о необходимости соблюдения нрав- 
ственных норм жизни (заботиться о других, лю- бить 
друг друга, сочувствовать, не лениться, 
не лгать). 
Раскрывать основное содержание нравственных 
категорий в православной культуре, традиции 
(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, 
сострадание, ответственность, послушание, спасение), 
Заповедей Блаженства. 
На примере милосердия и сострадания объяснять 
нравственный идеал православной культуры. Вы-
ражать первоначальный опыт осмысления 
и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций православной 
этики, понимания милосердия и сострадания 
в православной культуре. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Яндекс-учебник» 

«РЭШ» 
«Инфоурок» 

Прав
ослав
ие в 
Росси

Крещение Руси. 
Святые 
равноапостольные 
княгиня Ольга и 
князь Владимир 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 
опорой на учебный текст. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения заданий.                                       

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Яндекс-учебник» 

«РЭШ»  



 

и (5 
ч) 

Креститель. Раз-
витие право- 
славной культуры, 
распространение 
христианства на 
Руси. Святая Русь. 
Русские святые. 
Православие в 
русской культуре, 
в современной 
России. 

Рассказывать, как христианство пришло на Русь, о 
Крещении Руси равноапостольным князем Вла- ди-
миром, почему Русь называют Святой, 
о русских святых, житиях святых. 
Соотносить содержание текста с иллюстративным 
рядом. 
Использовать речевые средства, навыки смыслового 
чтения учебных текстов, участвовать в беседе. Про-
верять себя и самостоятельно оценивать свои дости-
жения. 
Уметь рассказывать о праздновании Крещения 
Руси, Дней славянской письменности и культуры. 
Уметь использовать электронные формы учебника 
(ЭФУ). 

«Инфоурок» 

 

Пра-
во-
слав-
ный 
храм и 
другие 
свя-
тыни 
(3 ч) 

Православный 
храм — его 
устройство и 
убранство Алтарь, 
Царские врата, 
иконостас, при-
твор. Нормы по-
ведения в право-
славном храме. 
Миряне и священ- 
нослужители Бо-
гослужение в хра-
ме Таинства 
Церкви. 
Монастыри, 
монашество. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 
опорой на учебный текст. 
Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения заданий. 
Соотносить содержание текста с иллюстративным 
рядом. 

Рассказывать о назначении и устройстве право- 
славного храма (собственно храм, притвор, ал- тарь, 
иконы, иконостас), нормах поведения в хра- ме, 
общения с мирянами и священнослужителями, бо-
гослужениях в храмах, Таинствах, о монашестве и 
монастырях в православной традиции.                 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 
Использование электронных форм учебника (ЭФУ). 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Яндекс-учебник» 

«РЭШ» 
«Инфоуро
к» 

 



 

Символи-
ческий 
язык пра-
вославной 
культуры: 
христиан-
ское 
искусство 
(иконы, 
фрески, 
церковное 
пение, 
прикладное 
искусство), 
право-
славный 
ка- лен-
дарь. 
Праздники (6 
ч) 

Христианская 
символика Крест 
Христов. Право-
славная художе-
ственная культу-
ра. Православная 
икона, виды икон. 
Церковное пение. 
Церковное при-
кладное искусство. 
Православный ка-
лендарь. Празд-
ники и посты в 
право- славном ка-
лендаре. Двуна- 
десятые праздники. 
Воскресение Хри-
стово (Пас-
ха).Рождество Хри-
стово. Праздники 
святым 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 
опорой на учебный текст. 
Распознавать христианскую символику, объяснять 
своими словами её смысл и значение в православной 
культуре. 
Рассказывать о художественной культуре в право- 
славной традиции, о церковном пении, иконопи- 
си, особенностях икон в сравнении с картинами. Назы-
вать православные праздники, объяснять их значение (не 
менее трёх, включая Воскресение Христово и Рождество 
Христово), о православных постах, назначении поста в 
жизни православных христиан. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 
Использование электронных форм учебника (ЭФУ 
Православные праздники: «Воскресение Христово 
(Пасха)», «Рождество Христово», «День славян- 
ской письменности и культуры», «День семьи, 
любви и верности. 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Яндекс-учебник» 

«РЭШ» 
«Инфоуро
к 

Хри-
сти-
ан-
ская 
семья 
и её 
цен-
ности 
(3 ч) 

Семья в право-
славной тради-
ции — Малая 
Церковь. 
Таинство. Венча-
ния Любовь в от-
ношениях роди-
телей, членов се-
мьи. Взаимное 
прощение и тер-
пение членов се-

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 
опорой на учебный текст. 
Рассказывать о традициях заключения брака, о 
том, что такое православная семья, Таинство 
Венчания, о взаимоотношениях в православной се-
мье на примерах житий святых, литературных про-
изведений.                                                                  
Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы. 
Раскрывать основное содержание норм отношений в 
православной в семье, обязанностей и ответ- 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Яндекс-учебник» 

«РЭШ» 
«Инфоурок» 



 

мьи. Семейные 
традиции, празд-
ники. Образцы 
право- славной 
семьи, отношений 
в семье 

ственности членов семьи, в отношении детей и 
родителей. 
Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения заданий. 
Применять навыки осознанного построения рече- вых 
высказываний в соответствии с коммуника- тив-
ными задачами. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 
Праздник «День семьи, любви и верности». 
 

 

Любовь и 
уважение к 
Отечеству. 
Патри- 
отизм мно-
гонацио- 
нального и 
много- кон-
фессио-
нального 
народа 
России (2 ч) 

Служение человека 
обществу, Родине 
Патриотизм мно-
гона- ционального и 
многоконфес- сио-
нального народа 
России. Война 
справедливая — 
оборонительная. 
Святые защит- ники 
Отечества. 

Закреплять и  систематизировать  представления о 
духовных традициях многонационального народа 
России, духовном мире человека, религии, религиях 
народов России, их значении в жизни человека, се-
мьи, общества. 
Проводить соотношение между религией и Отече- 
ством, объяснять отношение православных хри- 
стиан к Отечеству, защите Родины, патриотизму. 
Отвечать на вопросы, соотносить определения 
с понятиями, делать выводы. 
Использовать основные понятия темы в устной и 
письменной речи. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Яндекс-учебник» 

«РЭШ» 

«Инфоурок» 

            

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ» 34 ч 

 
 

 



 

 

Тема Основное 
содержание 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Электронны

е ресурсы 

Россия — наша 
Родина (1 ч) 

Россия — многонацио-

нальное государство. 
Духовный мир человека. 
Культурные традиции и 

вечные ценности. 
Семейные ценности. 

Пользоваться условными обозначениями учебника 
Вести учебный, межкультурный диалог. 
Различать способы и средства познания духовных 
традиций. 
Оценивать результаты своей работы на уроке и во 
внеурочной деятельности. 
Понимать значение духовных традиций народов 
России в жизни человека, семьи, общества. 
Осознавать ценность дружеских отношений между 
людьми. 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Яндекс-учебник» 

«РЭШ» 

Культура и рели- 
гия. Возникно- 
вение религий. 
Мировые религии 
и  иудаизм. 
Основатели 
религий мира. 
(4 ч) 

Понятие религии. 
Первобытные верования. 
Древние религии. 

Понимать значение понятий: ритуал, материаль- 
ная культура и духовная культура, пантеон, За- 
вет, вера в Единого Бога, иудаизм, христианство, 
ислам, буддизм. Читать и воспринимать прочитанное, 
осмысливать содержание прочитанного текста. 
Рассказывать об  основных  религиях,  распростра- 

нённых на территории России; о взаимосвязи и вза- 
имовлиянии культуры, истории и религии, о пред- 
посылках возникновения и нравственных основах 
религий; о первых религиях, об истории возникно- 
вения иудаизма, христианства, ислама и буддизма. 
Работать с картой. 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Яндекс-учебник» 
«РЭШ» 
«Инфоурок» 

 

Национальные 
мировые религии.   

 и 

Традиционные   религии 
России. Понятие  куль-
туры  Материальная и 
духовная культура. 
Взаимосвязь культуры и 
религии. Влияние  
религии  на культуру. 
Первые религии. Много-

божие. Появление иуда-

изма как первой религии, 

Различать традиционные и нетрадиционные рели- 
гии 
Сопоставлять особенности мировых и националь- 



 

основанной на вере в 
Единого Бога. Возникно-

вение христианства. Ос-

новы учения Иисуса Хри-

ста. Возникновение  ис-

лама. Возникновение 

буддизма. Основные 

истины буддизма. 

ных религий. 
Определять религиозные основы отдельных явле- 
ний культуры. 
Выявлять в них общность и различие, приводить 
примеры. 

     Проверять себя и самостоятельно оценивать свои               
достижения. 

   
   

Священные 
кни- ги хри-
стианства, ис-
лама, иудаизма 
и буддизма (2 
ч) 

Что такое священные 

книги. Священная  
книга  буддизма — 
Трипитака (Три кор- 
зины мудрости) Свя-

щенные книги иуда-

изма и христиан- ства. 

Священная книга ис-

лама — Коран. 
Священные книги как 
обязательная часть 
любой религии. 

Понимать значение понятий: Трипитака, Библия, 
Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелие, Коран. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 
содержание  прочитанного  текста.   Рассказы-

вать о священных книгах буддизма, иудаизма, 

христи- анства, ислама. 
Определять сходство этических постулатов свя- 
щенных книг религий мира. 
Совершенствовать умения в области коммуника- ции, 

чтения и понимания прочитанного, ответов на учеб-

ные вопросы разных типов, построения связ- ного 
высказывания. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Яндекс-учебник» 

«РЭШ»   

«Инфоурок» 

   
   



 

Хранители 
пре- дания в 
религиях мира 
(2 ч) 

Христианские свя-

щеннослужители. 
Мусульманская об- 
щина.  Буддийская 
община 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 
содержание прочитанного текста. 
Рассказывать о том, когда появились хранители пре-

дания; кто такие жрецы; какую роль в  иудаизме иг-

рают раввины; об иерархии христианской церкви;  об  

организации  мусульманской  общины; о буддист-

ской сангхе и ламах. 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Яндекс-учебник» 

«РЭШ» 

«Инфоурок» 

Добро и зло (2 ч) Представление о про-

исхожде- нии добра и 

зла в разных ре- лигиях 
Понятия греха и рас-

каяния в разных рели-

гиях Сходство и раз-

личия пред- 
ставлений о добре и зле 
в разных религиях 

Понимать значение понятий: добро, зло, грех, рас- 
каяние, воздаяние — в контексте религиозных тра- 
диций мира 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 
содержание прочитанного текста. 
Рассказывать о причинах появления зла и возмож- 
ностях его преодоления в контексте традиций буд- 
дизма, христианства, ислама и иудаизма. Соотно-

сить понятия добра и зла с личным опытом, опытом 
других людей. 
Устанавливать связи полученных знаний со зна- ни-

ями по литературному чтению и окружающему миру. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать содер- 
жание прочитанного текста. 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Яндекс-учебник» 

«РЭШ» 

«Инфоурок» 



 

Человек в ре-
лиги- озных 
традициях 
народов  
России (2 ч) 

Действия верующего 
человека для общения 
с Богом. Христианские 
таинства. Соблюдение 
религиозных пред- пи-
саний в иудаизме. 
Формы служения Богу, 
предписанные в Ко-
ране. Традиции буд-
дизма. Молитва в 
разных религиозных 
традициях. 

Понимать значение понятий: молитва, таинство, 
намаз, мантра. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать со-
держание прочитанного текста. 
Рассказывать об основных действиях верующего 
человека в религиозных традициях мира, о том, что 
делает верующий человек для общения с Бо- гом, 
что такое молитва, таинство, намаз, мантра. При-
водить примеры религиозного поведения лю- дей из 
личного опыта и опыта других людей, из литера-
турных источников. 
Выражать позитивное ценностное отношение к по- 
ведению религиозных людей. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре- 
зультаты учебной работы. 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Ян-
декс-учебник» 

«РЭШ» 

«Инфоурок» 

Священные 
соору- жения (2 
ч.) 

Предназначение свя-
щенных сооружений. 
Необходимость свя-
щенных сооружений 
для любой религии. 
Священные здания 
иудаизма. 
Христианские храмы. 
Мечети. Буддиские 
священные 
сооружения. 

Понимать значение понятий: синагога, церковь, 
мечеть, ступа, пагода. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать со-
держание прочитанного текста. 
Рассказывать о назначении и устройстве синагоги, 
христианской церкви, мечети, ступы и пагоды. Вы-
являть общность и различия в устройстве и на- зна-
чении священных сооружений. 
Осознавать при нахождении в священных сооруже- 
ниях необходимость соблюдения правил поведения, 
принятых в соответствующей религиозной общине. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре- 
зультаты учебной работы. 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Яндекс-учебник» 

«РЭШ» 

«Инфоурок» 



 

Искусство в 
рели- гиозной 
культуре (2 ч) 

Связь искусства и ре-
лигии. Искусство в ре-
лигиозной культуре 
христианства. Ис- 
кусство в религиозной 
культуре ислама.  Искусство в религиозной культуре иу- даизма Искусство в рели- гиозной культуре буддизма Взаимосвязь  особенностей религиозного искусства с тра- дициями веры 

Понимать роль искусства в религиозных культурах 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 
содержание прочитанного текста. 
Рассказывать об  общих  особенностях искусства в 
христианстве, исламе, иудаизме, буддизме. 
Устанавливать взаимосвязь особенностей религиоз- 
ного искусства с традициями веры. 
Использовать знания, полученные на уроках по ли-
тературному чтению и окружающему миру, для 
осмысления взаимосвязи светского и религиозного 
искусства. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре- зуль-
таты учебной работы. 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Яндекс-учебник» 

«РЭШ» 

«Инфоурок» 

Творческие 
работы 
учащихся (2 ч) 

Содержание деятель-
ности оп- ределяется 
выбранными уча- щи-
мися темами и выбран-
ными учителем орга-
низационными фор-
мами и жанрами (про-
ект, сочинение и т д ), 
форматом итогового 
мероприятия. Подго-
товка к выполнению 
праздничного проекта. 
Выполнение одного из 
заданий в рамках 
работы над празд-
ничным проектом. 

Иметь представление о материале, изученном на уро-
ках модуля «Основы религиозных культур на- родов 
России»,   о  содержании   учебного   проекта и 
способах его реализации. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 
содержание прочитанного текста. 
Обобщать и систематизировать знания; планиро- 
вать и корректировать самостоятельную работу. 
Работать в группе. 

Представлять результаты коллективной или инди- ви-

дуальной работы; оценивать свою деятельность. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре- зультаты 
учебной работы.  

 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Яндекс-учебник» 

«РЭШ» 

«Инфоурок»  



 

Презентации 
результатов работы и 
их обсуждение. 

Религиозная 
культура 
народов России 
(2 ч) 

Выбор веры князем 

Владимиром. Право-

славное христианство  
в истории России. Дру- 
гие  христианские  

конфессии в России. 
Ислам в России. Иудеи 
в истории России. 
Распространение 
буддизма в России. 

Рассказывать об основных этапах возникновения и 
развития православия и других религий в России, о 
том, как и почему на Руси выбрали христианскую веру, 
какую роль сыграло православие в истории России, 
какую роль в истории России сыграли люди, испове-

довавшие ислам, буддизм, иудаизм, 
католическую и протестантскую веру. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 
содержание прочитанного текста. 
Работать в группе и представлять результаты кол- 
лективной работы. 
Комментировать иллюстративный ряд, соотносить 
текст с иллюстрациями. 
Аргументировать свою точку зрения. 
Составлять небольшой текст - рассуждение на за- 
данную тему. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре- 
зультаты учебной работы. 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Яндекс-учебник» 

«РЭШ» 

«Инфоурок» 



 

Религиозные 
ритуалы. 
Обычаи и об-
ряды. (4 ч) 

Понятие ритуала Воз-

никновение обрядов 
Виды рели- гиозных 
обрядов Основные об-

ряды христианства Ос-

нов- ные обряды в ис-

ламе Основ- ные обря-

ды иудаизма Основные 
обряды буддизма Что 

такое паломничество 

Паломничество в тра-

диционных религиях 
России 

Понимать значение понятия «обряды», паломниче- 
ство, реликвии, мощи 

Рассказывать о религиозных ритуалах в религиях мира, 
о том, что такое обряды (ритуалы) и как они возникли; 
какими бывают обряды в христианстве, исламе, буд-
дизме  и   иудаизме;   о   паломничестве в христиан-
стве, исламе, иудаизме, буддизме  Прогнозировать 
содержание урока 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 
содержание прочитанного текста 
Осознавать: важность толерантного отношения к 
обычаям и обрядам различных религиозных куль- 
тур; этический смысл паломничеств и святынь в 
религиозных традициях 
Совершенствовать умения в области коммуника- ции, 
чтения и понимания прочитанного, ответов на учеб-
ные вопросы разных типов, построения связ- ного 
высказывания 
Комментировать иллюстративный ряд, соотносить 
текст с иллюстрациями 
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре- зуль-

таты учебной работы. 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Яндекс-учебник» 

«РЭШ» 

«Инфоурок» 



 

 
 

Праздники и 
ка- лендари 
(2 ч) 

Что такое паломниче-
ство Паломничество в 
христианстве. 
Паломничество в исла-
ме. Паломничество в 
иудаизме. 
Паломничество в 
буддизме. 

Понимать значение понятий: паломничество, ре- 
ликвии, мощи. 
Рассказывать о паломничестве в христианстве, ис- ламе, 
иудаизме, буддизме. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 
содержание прочитанного текста. 
Осознавать этический смысл паломничеств и свя- 
тынь в религиозных традициях. 
Комментировать иллюстративный ряд, соотносить 
текст с иллюстрациями. 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Яндекс-учебник» 

«РЭШ» 

«Инфоурок» 

 

  Проверять себя и самостоятельно оценивать ре- 
зультаты учебной работы. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 
содержание прочитанного текста. 
Рассказывать о главных праздниках иудеев, хри- 
стиан, мусульман, буддистов. 
Осознавать важность толерантного отношения к 
праздникам и обычаям различных религиозных 
культур. 
Работать в группе и представлять результаты кол- 
лективной работы. 
Комментировать иллюстративный ряд, соотносить 
текст с иллюстрациями. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре- 
зультаты учебной работы. 

 

 
 

 



 

Религия и мо-
раль. Нрав-
ственные запо-
веди в хри- сти-
анстве, исламе, 
буддизме и 
иудаиз- ме (2 ч) 

Принцип ценности че-
ловеческой жизни как 
основопола- гающий 
принцип всех религий. 
Заповеди иудаизма и 
христианства. Нрав-
ственное учение исла-
ма. Учение о поведении 
человека в буддизме. 

Рассказывать о нравственных  заповедях  иудаизма 
и христианства, о нравственном учении ислама, о 
буддийском учении, о поведении человека. Прогно-
зировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать со-
держание прочитанного текста. 
Объяснять, что общее в учениях традиционных ре- 
лигий. 
Развивать ценностное отношение к собственным 
поступкам. 
Использовать знания, полученные на уроках по ли-
тературному чтению и окружающему миру, для 
осмысления нравственного содержания религий. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре- 
зультаты учебной работы. 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Яндекс-учебник» 

«РЭШ» 

«Инфоурок» 

Милосердие, 
забота о 
слабых, вза-
имопомощь 
(1 ч) 

Милосердие в раз-
личных религиях 
Учение Христа о ми- 
лосердии. Благотво-
рительная деятель-
ность христианской 
церкви. 
Формы выражения 
милосердия в исламе. 

Сострадание к живым 
существам как основа 
буддизма. Социальные 
проблемы общества и 
отношение к ним в ре-
лигиозных традициях. 

Объяснять нравственный смысл милостыни 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 
содержание прочитанного текста. 
Рассказывать о традициях милосердия в иудаиз- ме, 
христианстве, исламе и буддизме, о том, как разные 
религии учат состраданию, милосердию и помощи 
людям. 
Понимать необходимость  проявления  милосердия в 
собственном поведении. 
Комментировать иллюстративный ряд, соотносить 
текст с иллюстрациями. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре- зуль-

таты учебной работы. 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Яндекс-учебник» 

«РЭШ» 

«Инфоурок»  



 

Семья и се-
мейные ценно-
сти (1 ч) 

 

Роль семьи в жизни 
человека и общества. 
Семья как Малая Цер-
ковь, школа любви в 
христианстве. Брак как 
обязанность человека в 
исламе. Назначение 
семьи в буддизме. 
Уважительное 
отношение к родителям 
— часть любого 
религиозного 
вероучения. 

Рассказывать о том, как традиционные религии 
России относятся к семье. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 
содержание прочитанного текста. 
Понимать необходимость ответственного отноше- ния 
к семейным ценностям. 
Использовать знания, полученные на уроках по ли-
тературному чтению и окружающему миру, для 
осмысления ценности семьи в светской и религи- 
озной традиции. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре- 
зультаты учебной работы. 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Яндекс-учебник» 

«РЭШ» 

«Инфоурок» 

Долг, свобода, 
ответствен-
ность, труд (1 
ч) 

Понимание долга, сво-
боды, ответственности, 
труда в разных рели-
гиях. 

Понимать значение понятий: долг, свобода, ответ- 
ственность, труд — в контексте традиционных ре-
лигий. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 
содержание прочитанного текста. 
Использовать личный опыт, опыт других людей, 
знания, полученные на уроках по литературному 
чтению и окружающему миру, для осмысления 
ценности долга, ответственности, труда в светской и 
религиозных традициях. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре- зуль-
таты учебной работы. 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Яндекс-учебник» 

«РЭШ» 

«Инфоурок» 

 
 



 

Любовь и 
уваже- ние к 
Отечеству (1 
ч) 

Этапы становления ду-
ховных традиций Рос-
сии Любовь — основа 
человеческой жизни. 
Служение человека 
обществу, Родине. 
Патриотизм многона-
ционального и много-
конфессиональ- ного 
народа России. Кон-
сультация учителя, как 
готовиться к урокам 33, 
34 .Творческие работы 
(дома с родителями или 
законными представи-
телями) на тему «Диа-
лог куль- тур во имя 
граж- данского мира и 
согласия» (народное 
творчество, стихи, пес-
ни, кухня народов 
России и т д ). 

Рассказывать об исторических этапах становления 
духовных традиций в России. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 
содержание прочитанного текста. 
Объяснять значение духовных традиций народов. 
России, важность их изучения и сохранения. Сопо-
ставлять понятия «духовная традиция», «па- трио-
тизм», «Отечество», «служение». 
Размышлять о духовном мире человека, о культур- 
ных традициях и их значении в жизни человека, 
семьи, общества. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре- 
зультаты учебной работы. 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Яндекс-учебник» 

«РЭШ» 

«Инфоурок» 



 

Обобщающий 
урок. Подведе-
ние итогов (1 ч) 

Содержание деятельно-
сти опре- деляется вы-
бранными учащимися 
темами и выбранными 
учителем организаци-
онными формами и 
жанрами (проект, со-
чинение, беседа  в   
классе и т д ), форматом 
итогового мероприя-
тия. 
Презентации резуль-
татов работы и их об-
суждение. 

Иметь представление о материале, изученном на 
уроках модуля «Основы религиозных культур на- 
родов России», о содержании учебного проекта и 
способах его реализации. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 
содержание прочитанного текста. 
Обобщать и систематизировать знания; планиро- 
вать и корректировать самостоятельную работу. 
Работать в группе. 
Представлять результаты коллективной или инди- 
видуальной работы; оценивать свою деятельность. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать резуль- 
таты учебной работы. 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Яндекс-учебник» 

«РЭШ» 

«Инфоурок» 

 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» (34 Ч) 
 

Тема Основное 
содержание 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Электронные 
ресурсы 

Россия — наша 
Родина (1 ч). 

Россия — многонацио-

наль ное государство. 
Культурные традиции 
Культурное много- об-

разие 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 действитель- 
ности. 
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 (на- 
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пример, праздники). 

Этика и её 
значение в 
жизни че-
ловека. 
Нормы морали. 
Нравственные 
ценности, иде-
алы, принципы. 
(8 ч) 

Этика в   отношениях   

людей в обществе. 
Добро и зло как основ-

ные категории этики. 
Культура и религия. 
Нормы морали «Золо-

тое правило этики». 
Нравственные ценно-

сти, идеалы, принципы 
в культуре народов 
России. 

Использовать основные понятия темы в устной и 
письменной речи, 
рассматривать иллюстративный материал, соотно- 
сить текст с иллюстрациями. 
Составлять небольшой текст - рассуждение на темы 
добра и зла, моральных ценностей, идеалов 
Высказывать суждения оценочного характера о значе-

нии нравственности в жизни человека, семьи, народа, 
общества, государства. 
Рассуждать о возможности и необходимости со- 
блюдения нравственных норм в жизни человека, об-

щества, раскрывать понимание «золотого пра- вила 
этики». 
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  Размышлять и рассуждать на морально - этические 
темы. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

 

Государство и мо- 
раль гражданина. 
Основной Закон 
(Конституция) в 
государстве как 
источник россий- 
ской гражданской 
этики (1 ч) 

Нравственный долг и  
ответственность 
человека в обще- 
стве. Мораль в куль-
туре народов  
России. Государство и 
мораль гражданина.  
Основной Закон 
(Конституция)  в 

Читать и понимать учебный текст, объяснять зна- 
чение слов (терминов и понятий) с опорой на текст 
учебника. 
Выражать понимание нравственного  долга  и  от- 
ветственности человека в  российском  обществе, 
государстве. 
Рассказывать о российской гражданской этике как 
общепринятых в российском обществе нормах мо- 
рали, отношений и поведения людей, основанных 
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России как источник  
общепринятых 
норм гражданкой этики в 
российском обществе. 

на конституционных правах, свободах, обязанно- 
стях человека. 
Раскрывать основное содержание  норм  россий- 
ской гражданской  этики  (справедливость,  ответ- 
ственность, ценность и достоинство человеческой 
жизни, взаимоуважение, уважение к старшим, к 
труду, свобода совести, свобода вероисповедания, 
забота о природе, историческом и культурном на- 
следии и др ). 
Использовать систему условных обозначений при 
выполнении заданий. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
Достижения. 

Образцы нрав- 
ственности в    
культуре Отече-
ства, народов 
России. Природа и 
человек. (8 ч) 

Образцы нравственности 
в культуре Отечества, 
народов России 
Справедливость, дружба, 
труд, помощь нужда-
ющимся, служение  
своему народу,России. 
Народные 
сказки, пословицы,  по-
говорки 
 о нравственности 
Отношение к природе  
как 
нравственная категория 
 
 

 

Рассуждать о необходимости  соблюдения  нрав- 
ственных норм жизни в обществе 
Рассуждать о  нравственных  нормах  на  примерах 
образцов поведения людей, исторических и лите- 
ратурных героев, защитников Отечества в истории 
России и современности 
Рассуждать о возможности и необходимости береж- 
ного отношения к природе и личной ответственно- сти 
за это каждого человека. Осуществлять поиск необ-
ходимой информации для выполнения заданий. Со-
ставлять небольшой текст-рассуждение на тему 
«Образцы нравственного поведения в культуре От- 
ечества» 
Использовать знания, полученные на уроках по 
литературному чтению и окружающему миру, для 
осмысления примеров  нравственного  поведения 
людей в истории и культуре Отечества 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Образовательный 
портал «Учи.ру» 
«Яндекс-учебник» 

«РЭШ» 

«Инфоурок» 

  



 

Праздники как 
одна из форм ис-
то- 
рической памяти 
(2 ч) 

Народные, государ-
ственные 
праздники  в  России.  
Нравственное - 
значение  праздника, 
 значение праздников 
для  укрепления един-
ства народа, 
сохранения исторической 
па- 
мяти. 

Объяснять значение праздников как одной из форм 
исторической памяти народа, общества, их значе- 
ние для укрепления единства народа, общества. 
Рассказывать о российских праздниках (государ- 
ственные,  народные,  религиозные,   семейные), 
День народного единства, День защитников Отече- 
ства и др , о праздниках в своём регионе, местности 
проживания. 
Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения заданий. 
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Использовать речевые средства, навыки смыслового 
чтения учебных текстов, участвовать в беседе. Прове-
рять себя и самостоятельно оценивать свои дости-
жения. 
 

  



 

Семейные ценно- 
сти. Этика семей- 
ных отношений 
(1 ч) 

Семья - как  ценность.  
Семейные ценности в 
России. Этика семейных 
отношений. Тради - ци-
онные семейные ценно-
сти народов России. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 
опорой на учебный текст. 
Раскрывать основное  содержание  понимания  се- 
мьи, отношений в семье на основе взаимной люб- ви и 
уважения, любовь и забота родителей о детях; 
любовь и забота детей о нуждающихся в помощи 
родителях; уважение старших. 
Рассказывать о семейных традициях народов Рос- 
сии, приводить примеры. 
Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения заданий. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 
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Трудовая мораль. 
Нравственные 
традиции пред-
при- 
нимательства (3 ч) 

Труд  как  ценность.  
Уважение труда, тру-
дящихся  людей в 
культуре народов Рос- 
сии. Нравственные 
традиции предприни-
мательства в России,  
благотворительность. 

 
 

Анализировать прочитанное с точки зрения полу- 
ченных ранее знаний. 
Рассказывать о  трудовой  морали,  нравственных 
традициях трудовой деятельности, предпринима- 
тельства в России, приводить примеры. 
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 
опорой на учебный текст. 
Высказывать суждения оценочного характера о 
трудолюбии, честном труде, об уважении к труду, к 
трудящимся людям, результатам труда (своего и 
других людей).                                                       
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 
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Что значит 
быть нрав-
ственным 
в наше время. 
Методы нрав-
ствен- ного са-
мосовер- шен-
ствования (6 ч) 

Нравственность обще-
ства и нравственность 
личности, человека. 
Нравственные требо- 
вания в наше время. 
Воспитание нрав-
ственной культуры в 
обществе и самовоспи-
тание человека. Нрав-
ственный вы- бор 
Нравственное самосо-
вер- шенствование. 

Выражать своими словами понятия урока 
Приводить примеры нравственных поступков, оце- ни-
вать поступки свои и других людей 
Соотносить нравственные нормы с анализом лично- 
го опыта поведения 
Составлять небольшой текст-рассуждение на тему 
«Образцы нравственного поведения людей в совре- 
менной жизни» 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения 
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Этикет (2 ч) Понятие этикета. 
Этика и этикет в от-
ношениях к стар- шим, 
учителям, в коллекти-
ве, дома и в школе, в 
разных жизненных 
ситуациях. Речевой 
этикет. 

Размышлять и рассуждать на темы правил поведе- 
ния в обществе. 
Различать нравственные нормы и правила этикета, 
приводить примеры. 
Объяснять взаимосвязь этики и этикета, целесоо- 
бразность правил этикета. 
Рассказывать о правилах этикета в разных жиз- 
ненных ситуациях, приводить примеры, использо- 
вать народные пословицы и поговорки. 
Обосновывать необходимость соблюдения правил 
этикета в разных ситуациях. 
Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения заданий. 
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  Применять навыки осознанного построения рече- 
вых высказываний в соответствии с коммуника- 
тивными задачами. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои до-
стижения. 

 

Любовь и ува-
жение к Отече-
ству. Патрио-
тизм много- 
национального 
и многокон-
фес-
си-онального 
народа России 
(2 ч) 

Служение человека 
обществу, Родине, Оте-
честву в культуре 
народов России. 
Патриотизм 
многонационального и 
мно- 
гоконфессионального 
народа России. 

Закреплять и систематизировать представления о 
российской светской этике, духовно - нравственной 
культуре многонационального народа России, их 
значении в жизни человека, семьи, российского об-
щества. 
Сопоставлять понятия «патриотизм», «Отечество», 
«многонациональный народ России», «служение», 
соотносить определения с понятиями, делать вы- воды. 
Использовать основные понятия темы в устной и 
письменной речи. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои до-
стижения. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Примерная рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, а также Примерной программы воспитания 

Рабочая программа составлена на основе:  

- Примерной рабочей программы начального образования «Изобразительное искусство», одобренной решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

- Основной образовательной программы МОУ «Половинская СОШ» 
Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к результатам освоения учебного пред-

мета, выносимым на промежуточную аттестацию.  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании художественной культуры учащихся, 

развитии художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения 

начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.  
Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование активной эстетической позиции 

по отношению к действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни 

людей.  
Содержание предмета охватывает все основные вида 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. Для учащихся начальной школы большое 

значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с по-

зиций выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной 

учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер.  
Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной культуры, выра-

женной в её 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). 
На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и технически доступным разнообра-

зием художественных материалов. Практическая художественно-творческаядеятельность занимает приоритетное про-

странство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 

формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического решения художествен-

но-творческих задач.  
Примерная рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—10 лет, при этом содержание 

занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся 

способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  
В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате с задачей фор-

мирования навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования учебный 

предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Со-

держание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 



 

1—4 классов программы начального общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех 

модулей в 1—4 классах обязательно. 
При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение двух учебных часов в неделю 

за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается не 

увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это способ-

ствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 

обучения. 
Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство», — 135 ч (один час в неделю в 

каждом классе).  
1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Графика»  

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в зависимости от содержания 

изображения.  
Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования 

линией. 
Рисование с натуры: разные листья и их форма. 
Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частей целого (на основе рисунков 

животных). 
Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка ви дения целостности. Цельная форма 

и её 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 времён года. Живопись (гуашь), аппликация или 

смешанная техника. 
Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура»  

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 
Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, 

скручивания.  
Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных промыслов (дымковская или кар-

гопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов).  
Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, складывания.  
Объёмная 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 её в природе. Последовательное ведение работы над изображением бабочки по 

представлению, использование линии симметрии при составлении узора крыльев. 
Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных промыслов: дымковская или 

каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 
 Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. 
Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура»  

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), обсуждение особенностей и со-

ставных частей зданий. 
Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических тел. Овладение приёмами 

склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 
Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона или пластилина.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских работ.  



 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 
Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 
Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет 

(произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору учителя).  
Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих практических задач — уста-

новок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений.  
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.  

2 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков 

линейного рисунка.  
Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы 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 тёмные 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 произ-

ведений анималистического жанра.  

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный 

характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски.  
Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью.  
Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст.  
Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоцио-

нальная выразительность цветовых состояний и отношений. 
Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. 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 пластилинов или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного художественного народного 

промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла.  



 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики движения. Соблюдение цельности 

формы, её преобразование и добавление деталей.  
Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциа-

тивное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и 

др.).  
Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки.  
Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.  
Поделки из подручных нехудожественных материалов.  
Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки 

(и другие по выбору учителя с учётом местных 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. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, закручивания, надрезания. 

Макетирование пространства детской площадки. 
Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел — параллелепипедов разной вы-

соты, 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. Рису-

нок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 



 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских работ.  
Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и эмоционального воздействия. 

Сопоставление их с рукотворными произведениями. 
Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и роспись и др.).  
Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. Произведения И. И. Левитана, А. 

И. Куинджи, Н. П. Крымова.  
Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) 

и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пла-

стики. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом редакторе). 
Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и копирование геометрических 

фигур в программе Paint.  
Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в программе Paint на основе 

простых сюжетов (например, образ дерева).  
Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, 

«Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 
Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических 

фотографий, соответствующих изучаемой теме.  



 

3 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совме-

щение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги.  
 Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста (шрифта) и изображения. Ри-

сунок 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 достопримечатель-

ностей 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. «Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих 

личность ученика. 



 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени года, времени дня, характера 

погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 
Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете (автопортрете) характера человека, 

особенностей его личности с использованием выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, 

особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в компози-

цию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура»  

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого образа (добавления деталей 

лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 
Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа путём бумагопластики. 
Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету изображения). 
Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в традициях народных художе-

ственных 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, рит-

мические чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков.  
Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, под-

ставок для цветов и др.  



 

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 бу-

маги, 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 индивиду-

ально).  

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, Госу-

дарственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени 

А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные ху-

дожественные 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; класси-

фикация и сравнение содержания произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 



 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, 

А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и др. 
Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: 

покой (статика), разные направления и ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (гео-

метрических 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 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, по-

ворот, отражение. 
Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору учителя). 

4 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления от первого плана, 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 ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по пред-

ставлению (из выбранной культурной эпохи). 
Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из индивидуальных рисунков и выре-

занных 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 по-

бедительной силы.  



 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в художественной обработке которого 

он применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на 

тканях, одежде, предметах быта и др.  
Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение наличников и других элементов 

избы, вышивка, декор головных уборов и др. 
Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная резьба, росписи стен, 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 её 

устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 
Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на плоскости в технике аппликации 

её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре 

традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек.  
Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни 

древнего города, собор как архитектурная доминанта. 
Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение типичной конструкции 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 учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зод-

чества. Архитектурный комплекс на острове Кижи.  
Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных и изобразительных про-

изведениях в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних 

веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания нацио-

нальных 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 помощью инструментов геометрических фигур конструкции традиционного кре-

стьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов тради-

ционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом 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 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 ис-

кусства выбранной эпохи или национальной культуры.  
Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.  

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального образования находится 

личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация 

личности. 
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:  
уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  
ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально значимые 

личностные качества; 
духовно-нравственное развитие обучающихся; 
мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой деятельности; 
позитивный опыт участия в творческой деятельности; 
интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 
Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций отечественной культуры, 

выраженной в её 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 пони-

манию особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы 

создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, ста-

новлению чувства личной ответственности. 
Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству 

как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие 

внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 

школьнику 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 форми-

рованию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в от-

ношении 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 художествен-

но-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культур-

но-исторической направленности. 
Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и её образа в произве-

дениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окру-

жающей среде. 
Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественных 

материалов и удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 

упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с однокласс-

никами, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по про-

грамме. 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 
характеризовать форму предмета, конструкции; 
выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 
обобщать форму составной конструкции; 
выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных 

основаниях; 
абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 
соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном изоб-

ражении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 
проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных художе-

ственных материалов; 
проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных заданий; 
проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 



 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного мира че-

ловека, 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 про-

ведённого 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 произ-

ведений; 
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 
 
Работа с информацией: 
использовать электронные образовательные ресурсы; 
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, 

художественные альбомы и детские книги; 
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, 

текстах, таблицах и схемах; 
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в различных видах: рисунках и 

эскизах, электронных презентациях; 
осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные 

художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 
соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 



 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, между 

народами; 
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с 

суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в процессе совместной худо-

жественной 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 за-

дачей, поставленной учителем; 
признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои 

и других людей; 
взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и строить дей-

ствия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по дости-

жению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно 

относясь к используемым материалам; 



 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения содержания в соответствии 

с Приложением № 8 к Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, утвер-

ждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной творческой работе в условиях 

урока. 
Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствами изобразительного языка. 
Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как 

основы обучения рисунку. 
Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 
Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины. 
Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 
Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих задач рисунка. 
Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической художественной деятельности. 
Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной 

задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 



 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет.  
Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать  своё мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций.  
Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения нового цвета. 
Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм в природе (облака, камни, 

коряги, формы плодов и др.). 
Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в объёмном изображении. 
Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги путём её складывания, надрезания, 

закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на основе фото-

графий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного ис-

кусства. 
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, карго-

польская игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по 

мотивам игрушки выбранного промысла. 
Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и 

характеризовать особенности и составные части рассматриваемых зданий. 
Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометрических тел. 
Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в 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, компо-

зиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем.  
Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и ви-

зуальной установки учителя. 
Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной аналити-

ческой и эстетической задачи (установки). 
Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек. 
Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение зрительских умений и 

специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других 



 

художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты 

В. Ван Гога или А. Матисса). 
Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в соответствии 

с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения природы. 
Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько значимо его содер-

жание и какова композиция в кадре. 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материалами; осваивать выразительные 

свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 
Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 
Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой композиционной основы 

выражения содержания. 
Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотносить пропорции в рисунках 

птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ). 
Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в пространстве; располагать изоб-

ражение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 



 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать 

разный характер мазков и движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 
Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной краской. 
Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного цвета. 
Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения 

их тона). 
Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета.  
Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 
Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) на основе изменения то-

нального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря.  
Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, 

объяснять, какими художественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; освоить приёмы и последова-

тельность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам 

традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом 

местных промыслов). 
Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре 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 (капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цве-

тения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 
Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе природных мотивов. 
Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам народного художе-

ственного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных про-

мыслов). 
Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художественные изображения и по-

делки. 
Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам лучших ху-

дожников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и 

выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его ха-

рактера, его представления о красоте. 
Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей.  

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования предметов из бумаги. 
Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного города или детской пло-

щадки. 
Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока), указывая состав-

ные части и их пропорциональные соотношения.  
Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 



 

 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в иллюстрациях известных 

художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 
Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев литературных и народных сказок.  

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них содержания, настроения, распо-

ложения 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 орна-

ментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 
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), а также художни-

ков-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 
Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских художников с активным, 

ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 
Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. 

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

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или другом графическом редакторе). 
Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также построения из них простых 

рисунков или орнаментов. 



 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — 
и создавать простые рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. 
Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии.  

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе 

художников-иллюстраторов. 
Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и 

изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 
Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой 

композицией. 
Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт и изображение. 
Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 
Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму.  
Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица.  
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 
Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по представлению. 



 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах известных оте-

чественных художников. 
Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко выраженным настроением или «натюр-

морта-автопортрета». 
Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению.  
Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 
Приобрести представление о деятельности художника в театре. 
Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 
Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 
Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки (или создание этого 

персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 
Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к ней необходимых деталей и тем 

самым «одушевления образа». 
Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 
Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель и Хохлома. 



 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые 

кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 
Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный 

материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте.  
Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 
Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему исторических памятников или архи-

тектурных достопримечательностей своего города. 
Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию такого макета. 
Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных малых архитектурных форм, 

наполняющих городское пространство. 
Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 
Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в коллективной работе по созданию 

образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться к иллюстрациям известных 

отечественных художников детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких ху-

дожников детской книги. 



 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные особенности улиц и площадей, вы-

делять 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 реги-

онов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 
Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных видов искусства — живо-

писи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в 

кино, в театре, на празднике. 
Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом изображения. 
Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, 

В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произ-

ведениях. 
Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в исследовательских квестах, 

в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 
Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.  И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по выбору 

учителя), приобретать представления об их произведениях.  
Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: Государственная Третья-

ковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина.  
Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о коллекциях своих региональных 

музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, инструментами традиционного 

рисования.  



 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследования свойств ритма и построения 

ритмических композиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 
Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с помощью графического ре-

дактора схематическое изменение мимики лица. 
Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздравительных открыток, афиши и др. 
Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы Picture Manager (или другой): 

изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 
Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные ху-

дожественные музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем. 

4 КЛАСС  

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической творческой деятельности. 
Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных 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 ребёнка). 
Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации из индивидуальных ри-

сунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых 

выражается обобщённый образ национальной культуры.  

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разработке проекта макета мемори-

ального комплекса (работа выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в 

нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или исторических эпох (особен-

ности 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 куль-

туры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для пред-

метов 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. 
Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и надворных построек; уметь строить из 

бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным 

значением тех же деталей: единство красоты и пользы.  
Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты.  
Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского храма; знать 

примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных 

особенностях памятников русского деревянного зодчества. 
Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей.  
Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное образное 

представление о древнегреческой культуре. 
Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных культур: готический 

(романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 
Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения архитектурных памятников и 

исторического образа своей и мировой культуры. 



 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отечественной культуры (произведения 

В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. 

Билибина и других по выбору учителя). 
Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Новгородский детинец, Псков-

ский кром, Казанский кремль и другие с учётом 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. 
Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 
Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое значение в 

жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской 

битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и 

другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 
Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 

культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 
Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (романских) соборов; знать 

особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания 

буддийской пагоды. 
Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и 

других (по выбору учителя). 



 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их варьирования в компью-

терной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изме-

нений. 
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию традиционного кре-

стьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 
Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе избы и традициями и её 

украшений. 
Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции храмовых зданий раз-

ных культур (каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский со-

бор; 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; делать шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 
Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  



 

Тематическое планирование составлено на основе семи содержательных модулей: «Графика», «Живо-

пись», «Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство», «Архитектура», 
«Восприятие произведений искусства», «Азбука цифровой графики». Содержание всех модулей при-

сутствует в каждом классе, развиваясь из года в год с учётом требований к результатам освоения учеб-

ного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 
Важнейшим принципом предмета «Изобразительное искусство» является приоритет практической 

творческой ра- боты с художественными материалами. Однако некоторые уроки и учебные задания 

могут быть даны и на основе компьютерных средств (по выбору учителя и в зависимости от техниче-

ских условий проведения урока). 
Задачи модуля «Восприятие произведений искусства» рассматриваются шире: и как эстетическое 

восприятие окру- жающего мира, природы, ведь искусство учит эстетически, художественно видеть 
мир вокруг и «внутри себя». 

Учебным темам по этому модулю могут быть посвящены отдельные уроки, но в основном следует 

объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при общем сохранении 

учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей 
действительности). 

Значительные возможности знакомства с отечественным и мировым искусством предоставляют 

виртуальные путешествия по художественным музеям, к историко-архитек- турным памятникам. 
Однако это не заменяет реального посещения музеев и памятных мест (во внеурочное время, но в соот-

ветствии с изучаемым материалом). 
 
 

1 КЛАСС (33 ч) 
 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

ресурсы 

 



 

Модуль 
«Во « Восприятие 

произведений  
искусства» 

Восприятие  детских  рисунков. 
Навыки восприятия произведений 
детского творчества и формирова-
ние зрительских умений. 
Первые представления о компози-
ции: на уровне образного восприя-
тия. Представление о различных 
художественных материалах. 
Обсуждение содержания рисунка 

Наблюдать, рассматривать, анализировать 
детские рисунки с позиций их содержания и 
сюжета, настроения . 
Объяснять расположение изображения на листе 
и выбор вертикального или горизонтального формата. 
Объяснять,   какими   художественными   материа-
лами  (карандашами,  мелками,  красками  и  т. д .) 
сделан рисунок . 
Рисовать, выполнить рисунок на простую, всем 
доступную тему, например «Весёлое солнышко», 
карандашами или мелками 

                
РЕШ 

Модуль 
«Графика» 

Линейный рисунок. 
Разные виды линий. 
Линии в природе. Ветки (по фото-
графиям): тонкие — толстые, поры-
вистые, угловатые, плавные и др. 
Графические материалы и их осо-
бенности. Приёмы рисования лини-
ей. 
Рисунок с натуры: рисунок листьев 
разной формы (треугольный, 
круглый, овальный, длинный). 

Последовательность рисунка. Пер-

вичные навыки определения пропор-

ций и понимания их значения. От 
одного пятна — «тела», меняя про-

порции «лап» и «шеи», получаем 
рисунки разных животных. Линей-

ный тематический рисунок (ли-

ния-рассказчица) на сюжет стихо-

Осваивать навыки работы графическими материа- 
лами. 
Наблюдать и  анализировать  характер  ли-
ний в природе. 
Создавать линейный рисунок — упражнение на 
разный характер линий. 
Выполнять с натуры рисунок листа дерева. Рас-
сматривать и обсуждать характер формы листа. 
Осваивать последовательность выполнения 
рисунка. 
Приобретать опыт обобщения видимой формы пред-
мета . 
Анализировать и сравнивать  соотношение ча-
стей, составляющих одно целое, рассматривать 

изображения животных с контрастными пропорциями.  
Приобретать  опыт  внимательного   аналитиче-
ского наблюдения. 

Развивать навыки  рисования  по  представле-

нию и воображению. 

РЕШ 



 

творения или сюжет из жизни детей 
(игры во дворе, в походе и др.) с 
простым и весёлым повествова-

тельным сюжетом. 
Пятно-силуэт. Превращение случай- 
ного пятна в  изображение  зверушки 
или фантастического зверя. Развитие 
образного видения и способности це-

лостного, обобщённого видения. 
Пятно как основа графического изоб-

ражения. 
Тень как пример пятна. Теневой 
театр. Силуэт. 
Навыки работы на уроке с жидкой 
краской и кистью, уход за своим ра-

бочим местом. 
Рассмотрение и анализ средств 
выражения — пятна и линии — в 
иллюстрациях художников к 
детским книгам 

Выполнить линейный  рисунок  на  темы  
стихов С. Я. Маршака, А. Л. Барто, Д. Хармса, 
С. В. Михалкова и др. (по выбору учителя) с  про- 
стым весёлым, озорным развитием сюжета. 
Использовать графическое пятно как основу изобрази-
тельного образа. 
Соотносить форму пятна с опытом зрительных впе-

чатлений. 
Приобрести знания о пятне и линии как основе 
изображения на плоскости. 
Учиться работать на уроке с жидкой краской. 
Создавать изображения на основе пятна путём 
добавления к нему деталей, подсказанных во-
ображением.  
Приобрести новый опыт наблюдения окружаю- 
щей реальности . 
Рассматривать и анализировать иллюстрации 
известных художников детских книг с позиций 
освоенных знаний о пятне, линии и пропорциях 
 

 
 

 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

ресурсы 



 

Модуль 
«Живопись» 

Цвет как одно из главных средств вы-

ражения 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, ду-

шевного состояния. 
Наш мир украшают цветы . Живо- 
писное изображение по представле- 
нию и  восприятию  разных  по  
цвету и формам цветков . Развитие 
навыков работы гуашью и навыков 
наблюдения. 
Тематическая композиция «Времена 
года. Контрастные цветовые состоя- 
ния времён года . Работа гуашью, 
в технике аппликации или в смешан- 
ной технике . 
Техника   монотипии.   Представления 
о симметрии. Развитие  ассоциативно- 
го воображения 

Осваивать навыки работы гуашью в условиях школьного 
урока. Знать  три основных цвета. 

Обсуждать ассоциативные представления, связан- 
ные с каждым цветом . 
Экспериментировать, исследовать возможности 
смешения красок, наложения цвета на цвет, размыва-
ния цвета в процессе работы над разно- цветным 
ковриком . 
Осознавать  эмоциональное  звучание  цвета,  то, 
что разный цвет «рассказывает» о разном настрое- 
нии — весёлом, задумчивом, грустном и др . 
Объяснять, как разное настроение героев передано 
художником в иллюстрациях. 
Выполнить красками рисунок с весёлым или 
грустным настроением  
Выполнить гуашью рисунок цветка или цветов на 
основе демонстрируемых фотографий или 
по  представлению. 
Развивать навыки аналитического рассматрива- 
ния разной формы и строения цветов . 
Выполнить изображения разных времён года. 
Рассуждать и объяснять, какого цвета каждое 
время года и почему, как догадаться по цвету 
изображений, какое это время года . 
Иметь представления о свойствах печатной 
техники. 
Осваивать технику монотипии для развития живо-
писных умений и воображения. 
Осваивать свойства симметрии 

        РЕШ        



 

 

Модуль 
«Скульпту ра» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с 
пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 
Лепка зверушек из цельной формы (че-

репашки, ёжика, зайчика и т . д .) . При-

ёмы вытягивания, вдавливания, сгиба-

ния, скручивания . 
Бумажная пластика. Овладение пер-

вичными приёмами надрезания, за-

кручивания, складывания в работе над 
объёмной аппликацией. 
Лепка игрушки по мотивам одного 
из наиболее известных народных 
художественных промыслов (дым-

ковская, каргопольская игрушки или 
по выбору учителя с учётом местных 
промыслов). 
Объёмная аппликация из бумаги 
и картона 

Наблюдать, воспринимать  выразительные 
образные объёмы в природе: на что похожи 
формы облаков, камней, коряг, картофелин и др. 
(в классе на основе фотографий). 
Осваивать первичные навыки лепки — изоб-

ражения в объёме. 
Лепить из целого куска пластилина мелких 
зверушек путём вытягивания, вдавливания. 
Овладевать первичными навыками 
работы в объёмной аппликации и кол-

лаже. 
Осваивать навыки объёмной аппликации 
(например, изображение  птицы  —  хвост,  

хохолок, крылья на основе простых приёмов 
работы с бумагой). 
Рассматривать и характеризовать гли-

няные игрушки известных народных худо-

жественных промыслов. 
Анализировать строение формы, частей и 
пропор- ций игрушки выбранного промысла. 
Осваивать этапы лепки формы игрушки и 
её частей. 
Выполнить лепку игрушки по мотивам вы-

бранного народного промысла. 
Осваивать приёмы создания объёмных изоб-

ражений из бумаги. 
Приобретать опыт коллективной работы 

по созданию в технике аппликации панно 
из работ учащихся 

 
РЕШ 

 
4

1
 



 

 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

ресурсы 
Модуль Узоры в природе. Рассматривать и эстетически 

характеризовать 
 

«Декоративно- Наблюдение узоров в живой природе различные примеры узоров в природе (на основе 
фотографий). 

РЕШ 

прикладное (в условиях урока на основе фото-   
искусство» графий).    Эмоционально-эстетиче- Приводить примеры и делать ассоциативные  

 ское восприятие объектов 
действиительности.   

сопоставления с орнаментами в предметах декора-  

 Ассоциативное   сопоставление тивно-прикладного   искусства  .  
  с орнаментами в предметах Выполнить рисунок бабочки, украсив узорами её 

крылья. 
 

 декоративно-прикладного искусства   
  Приобретать опыт использования правил 

симме- 
 

 Представления о симметрии и трии  при  выполнении  рисунка .  
 наблюдение её в природе. Последова-

тельное 
Рассматривать и характеризовать примеры  

 ведение работы над изображением художественно   выполненных   орнаментов.  
 бабочки по представлению, Определять в предложенных орнаментах мотивы 

изображения: 
 

 использование линии симметрии при растительные, геометрические,  
 составлении  узора  крыльев. анималистические .  
 Узоры и орнаменты, создаваемые Рассматривать орнаменты в круге, полосе,  
 людьми, и разнообразие их видов. квадрате в соответствии с оформляемой пред-

метной  поверхностью 
 

 Орнаменты геометрические и 
растительные 

  

  Выполнить гуашью творческое орнаментальное  
 Декоративная композиция в круге стилизованное  изображение  цветка,  птицы  и  

др . 
 



 

 или полосе. (по выбору) в круге или в квадрате (без раппорта) 
. 

 

 Орнамент, характерный для игрушек Рассматривать и характеризовать орнамент,  
 одного из наиболее известных украшающий  игрушку  выбранного  промысла .  
 народных художественных промыс- Выполнить на бумаге красками рисунок орна-

мен- 
 

 лов.  Дымковская,  каргопольская та выбранной  игрушки .  
 игрушка или по выбору учителя 

с учётом местных промыслов. 

Оригами — создание игрушки для 
новогодней ёлки. Приёмы складывания 
бумаги. 

Форма и украшение бытовых предме-

тов. 
Приёмы бумагопластики. Сумка или 
упаковка и её декор 
 

Выполнить рисунок игрушки выбранного ху-

дожественного промысла или, предварительно 

покрыв вылепленную игрушку белилами, 
нанести орнаменты на свою игрушку, сделанную 
по мотивам народного промысла. 
Осваивать технику оригами, сложение не-

сложных фигурок. 
Узнавать о работе художника по изготовлению 
бытовых вещей. 
Осваивать навыки работы с бумагой, ножни-
цами, клеем, подручными материалами 

 

  
 

  



 

Модуль 
«Архитек- 
тура» 

Наблюдение разнообразия архитек- 
турных построек в окружающем 
мире по фотографиям, обсуждение 
их особенностей и составных частей 
зданий. 
Освоение приёмов  конструирования 
из бумаги. Складывание объёмных 
простых геометрических тел. Овладе-

ние приёмами склеивания деталей, 
надрезания, вырезания деталей, ис-

пользование приёмов симметрии. Ма-

кетирование (или создание апплика-

ции) пространственной среды сказоч-

ного города из бумаги, картона или 
пластилина 

Рассматривать и  сравнивать  различные  

здания в окружающем мире (по фотографиям). 
Анализировать и  характеризовать  осо-

бенности и составные части рассматриваемых 
зданий. 
Выполнить рисунок придуманного дома на 
основе полученных впечатлений (техника ра-

боты может быть любой, например с помощью 
мелких  печаток). 
Осваивать  приёмы  складывания  объёмных 
простых геометрических тел из бумаги (па-

раллелепипед, конус, пирамида) в качестве ос-

новы для домиков. 
Осваивать приёмы склеивания деталей, сим-

метричного надрезания, вырезания деталей и др 
., чтобы получились крыши, окна, двери, лест-

ницы для бумажных домиков . 
Макетировать в игровой форме пространство 
сказочного городка (или построить городок в 
виде объёмной аппликации) 

РЕШ 

 
4

3
 



 

Окончание табл. 
 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

ресурсы 

Модуль Восприятие произведений детского Наблюдать, разглядывать, анализировать  
«Восприятие творчества.   Обсуждение  сюжетного детские работы с позиций их содержания и РЕШ 
произведений и эмоционального содержания сюжета, настроения, расположения на листе,  
искусства» детских  работ. цветового содержания, соответствия учебной  

 Художественное наблюдение окружа- задаче,   поставленной   учителем.  
 ющего мира (мира природы) и Приобретать опыт эстетического наблюдения  
 предметной среды жизни человека природы на основе эмоциональных впечатлений  
 в зависимости от поставленной и с учётом визуальной установки учителя.  
 аналитической и эстетической задачи 

(установки). 
Приобретать опыт художественного наблюде-
ния предметной среды жизни человека в  зави-
симости 

 

    
 Рассматривание иллюстраций   от поставленной аналитической и эстетической  
 к детским книгам на основе содержа- задачи  (установки).  
 тельных установок учителя в соот- Осваивать опыт восприятия и аналитического  
 ветствии с изучаемой темой. наблюдения  архитектурных  построек.  
 Знакомство  с  живописной  картиной. Осваивать опыт восприятия художественных  
 Обсуждение произведений с ярко иллюстраций в детских книгах в соответствии  
 выраженным эмоциональным настро- с  учебной  установкой.  
 ением или со сказочным сюжетом. Приобретать опыт специально организованного 

общения со станковой картиной. 
 

 Произведения  В. М. Васнецова,   
 М. А. Врубеля  и  других  художников Осваивать опыт эстетического, эмоционального  
 (по  выбору  учителя). общения со станковой картиной.  
 Художник и зритель. Освоение Приобретать опыт зрительских умений, 

включающих необходимые знания, внимание 
 

4

4
 

 



 

 зрительских умений на основе к позиции автора и соотнесение  
 получаемых знаний и творческих с личным жизненным опытом зрителя.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

установок  наблюдения. 

Ассоциации из личного опыта уча-

щихся и оценка эмоционального со-

держания произведений. 
Произведения  И. И. Левитана, 

А. Г. Венецианова  И. И. Шишкина, А. А 
. Пластова, К . Моне, В . Ван Гога и других 
художников  (по  выбору учителя) по теме 
«Времена года» 

Рассказывать и обсуждать зрительские впе-

чатле- ния и мысли . 
Знать основные произведения изучаемых ху-

дож- ников 

 

Модуль Фотографирование мелких деталей Приобретать опыт фотографирования с целью  
«Азбука природы, запечатление на фотогра- эстетического и целенаправленного наблюдения РЕШ 
цифровой фиях ярких зрительных впечатле- природы.  
графики» ний . Приобретать опыт обсуждения фотографий  

 Обсуждение в условиях урока с точки зрения цели сделанного снимка, значимо-  
 ученических фотографий, соответ- сти его содержания, его композиции  
 ствующих изучаемой теме   



 

 

 
4

5
 



 

2 КЛАСС (34 ч) 
 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

ресурсы 

4

6
 

 



 

Модуль 
«Графика» 

Ритм  линий.   Выразительность ли-
нии. Художественные материалы для 
линейного рисунка и  их  свой- ства. 
Развитие навыков линейного рисунка 
. 
Пастель и мелки — особенности и 
выразительные свойства графиче- 
ских материалов, приёмы работы . 
Ритм пятен: знакомство с основами 
композиции . Расположение  пятна 
на плоскости листа: сгущение, раз-
брос, доминанта, равновесие, спо-
койствие и движение. 
Пропорции — соотношение частей 
и целого. Развитие аналитических 
навыков сравнения пропорций. 
Выразительные свойства пропорций. Ри-
сунки различных птиц . 
Рисунок с натуры простого предмета. 
Расположение предмета на  листе бу-
маги. Определение  формы  предме- та 
. Соотношение частей предмета . 
Светлые и тёмные части предмета, 
тень под предметом. Штриховка. 
Умение внимательно рассматривать и 
анализировать форму натурного 
предмета. 
 
 
Рисунок животного с активным вы-
ражением его характера. Аналити 
ческое рассматривание графики, 

Осваивать приёмы работы графическими ма-
тери- алами и навыки линейного рисунка. 
Учиться понимать свойства линейного 
ритма и ритмическую организацию изоб-
ражения. 
Выполнить линейный рисунок на тему «Зимний 
лес». 
Осваивать приёмы работы и учиться понимать 
особенности художественных материалов — 
пастели и мелков. 
Выполнить пастелью рисунок на заданную тему, 
например «Букет цветов» или «Золотой осенний 
лес». 
Исследовать (в игровой форме) изменение 
содержания изображения в зависимости от 
изменения расположения пятен на плоскости 
листа. 
Выполнить  в  технике  аппликации  ком-
позицию на ритмическое расположение пятен: 
«Ковёр осенних листьев» или «Кружение 
осенних падаю- щих листьев» (или по усмот-
рению учителя). 
Рассматривать разных птиц (по фотогра-
фиям) и характеризовать соотношения про-
порций в их строении. 
Выполнить  рисунки  разных  видов  птиц,  
меняя их пропорции (например, рисунки 
цапли, пингви- на и др .) . 
Выполнить простым карандашом рисунок 

с натуры простого предмета (например, 
предметов своего письменного стола) или 
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произведений, созданных в анимали- 
стическом жанре 

небольшого фрукта . 
Осваивать навык внимательного разгляды-

вания объекта. 
Осваивать последовательность этапов ве-

дения рисунка с натуры  
Приобретать и тренировать навык штри-
ховки. Определять самые тёмные и самые 

светлые места предмета. 
Обозначить тень под предметом. 
Рассматривать анималистические рисунки 
В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (возможно при- 
влечение рисунков других авторов). 
Выполнить рисунок по памяти или по представ-
ле- нию любимого животного, стараясь изобра-
зить его характер 



 

 

Модуль 
«Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие 
навыков смешивания красок и получе-

ния нового цвета. 
Приёмы работы гуашью. Разный ха-
рактер мазков и движений кистью. 
Пастозное, плотное и прозрачное 
нанесение краски . 
Акварель и её свойства. Акварельные кисти. 
Приёмы работы акварелью. 
Цвета тёплый и холодный (цветовой кон-
траст). 
Цвета тёмный и светлый (тональные от-

ношения). 

Затемнение цвета с помощью тёмной 
краски и разбеление цвета. Эмоцио- 
нальная выразительность цветовых со-

стояний и отношений. 
Цвет открытый — звонкий и цвет 
приглушённый — тихий. Эмоцио- 
нальная выразительность цвета. 
Изображение природы (моря) в раз- 
ных контрастных состояниях погоды и 
соответствующих цветовых состоя- 
ниях (туман, нежное утро,  гроза, 
буря, ветер; по выбору учителя) . 
Произведения       художни-

ка-мариниста И. К. Айвазовского. 
Изображение  сказочного   персо-

нажа с ярко выраженным характером. 
Образ мужской или женский 

Осваивать навыки работы с цветом, смешение 
красок и их наложения. 
Узнавать названия основных и составных цве-
тов. Выполнить задание на смешение красок и 
получение различных оттенков составного цвета. 
Осваивать особенности и выразительные 
возможности работы кроющей краской «гу-

ашь». 
Приобретать опыт работы акварелью и понимать 
особенности работы прозрачной краской  
Узнавать и различать тёплый и холодный 
цвета. Узнавать о делении цвета на тёплый и 
холодный . Уметь различать и сравнивать 
тёплые и холодные оттенки цвета. 

Сравнивать и различать тёмные и светлые 
оттенки цвета. 
Осваивать смешение цветных красок с 
белой и с чёрной для изменения их тона. 
Выполнить пейзажи, передающие разные со-

стояния 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   измене-
ния цвета при передаче контрастных  состояний  
погоды на  примере  морских  пейзажей  И. К. 
Айвазовского и других известных художни-
ков-маринистов(по  выбору  учителя). 
Запоминать и узнавать известные картины 
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художника И. К. Айвазовского. 
Выполнить красками рисунки контрастных 
сказочных персонажей, показывая в изобра-
жении 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 вы-

ражает своё отношение к тому, что изображает, он 
может изобразить доброе и злое, грозное и нежное 
и др . 



 

Продолжение табл. 
 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

ресурсы 
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Модуль 
«Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины иг-

рушки — сказочного животного по 
мотивам выбранного народного ху-

дожественного промысла: филимо-

новская, дымковская, каргопольская 
игрушки (и другие по выбору учителя 
с учётом местных промыслов). 
Способ лепки в соответствии с тради-

циями промысла. 
Лепка из пластилина или глины жи-

вотных с передачей характерной 
пластики движения. Соблюдение 
цельности формы, её преобразование 
и добавление деталей 

Познакомиться  с  традиционными  игрушка-

ми одного из народных художественных про-

мыслов. Выполнить  задание:  лепка  фигурки  
сказочного зверя по мотивам традиций выбран-

ного промысла. Осваивать приёмы и последова-

тельность лепки игрушки в традициях выбран-

ного промысла. 
Осваивать приёмы передачи движения и разного 
характера движений в лепке из пластилина. 
Учиться рассматривать и видеть, как ме-

няется объёмное изображение при взгляде с 
разных сторон 
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Модуль 
«Декоративно- 
прикладное 
искусство» 

Наблюдение узоров в природе 
(на основе фотографий в услови-

ях урока): снежинки, паутинки, 

роса на листьях и др. Сопостав-

ление 
с орнаментами в произведениях 
декоративно-прикладного искус-
ства (кружево, вышивка, ювелир-

ные изделия и т. д .) . 
Рисунок геометрического орнамента 
кружева или вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пя-

тен в декоративной аппликации. Де-

коративные изображения живот- ных 
в игрушках народных промыс- лов: 
филимоновский олень, дымковский 
петух,  каргопольский  Полкан (по 
выбору учителя с учётом местных 
промыслов). 
Поделки из подручных нехудоже- 
ственных материалов. 
Декор одежды человека . Разнообра- 
зие украшений . Традиционные (ис-

торические,   народные)    жен-

ские и мужские украшения . 
Назначение украшений и их значе- 
ние в жизни людей 

Рассматривать, анализировать, харак-

теризовать и эстетически оценивать 
разнообразие форм в природе, восприни-

маемых как узоры. 
Сравнивать, сопоставлять природные явления 
— узоры (капли,  снежинки,  паутинки,  роса  
на листьях и др.) с рукотворными произведе-
ниями декоративно-прикладного искусства  

(кружево, шитьё и др .) . 
Выполнить эскиз геометрического орна-

мента кружева или вышивки на основе 
природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформле-

ния сказочных глиняных зверушек по мотивам 
народных художественных промыслов (по вы-

бору учителя с учётом местных промыслов). 
Получать опыт преобразования бытовых под-

ручных нехудожественных материалов в ху-

дожественные изображения и поделки. 
Рассматривать, анализировать, сравни-
вать украшения человека на примерах 
иллюстраций к народным сказкам, когда 
украшения не только 
соответствуют народным традициям, но и 
выражают характер персонажа. 
Учиться понимать,  что  украшения  чело-

века всегда рассказывают о нём, выявляют 
особенности его характера, представления о 
красоте. 
Знакомиться и рассматривать традиционные 
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народные украшения. 
Выполнять красками рисунки украшений 
народных былинных персонажей 

 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

ресурсы 

Модуль 
«Архитектура» 

Конструирование из бумаги. При-

ёмы работы с полосой бумаги, 
разные варианты  складывания,   

закручивания, надрезания. Маке-

тирование пространства детской 
площадки. 

Построение игрового сказочного 
города из бумаги на основе свора-
чивания геометрических тел — 
параллелепипедов разной высоты, 
цилиндров с прорезями и наклейка-
ми; приёмы завивания, скручивания 
и складывания полоски бумаги 
(например, гармошкой). 
Образ здания. Памятники отече- 
ственной и западноевропейской 
архитектуры с ярко выраженным 
характером здания. 
Рисунок дома для доброго и 
злого сказочных персонажей 
(иллюстрация сказки по выбору 
учителя) 

Осваивать приёмы создания объёмных пред-

метов из бумаги. 
Осваивать приёмы объёмного декорирования 
предметов из бумаги. 
Макетировать из бумаги пространство ска-

зочного игрушечного города или детскую 
площадку. 
Развивать эмоциональное восприятие  архитек-
турных построек. 

Рассуждать, объяснять связь образа 
здания с его конструкцией и декором. 
Рассматривать, исследовать, характери-
зовать конструкцию архитектурных по-
строек (по фотографиям в условиях урока). 
Приводить примеры жилищ разных ска-
зочных 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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Модуль Восприятие произведений детского Рассматривать, анализировать детские 
рисунки 

 

«Восприятие творчества.   Обсуждение  сюжетного с точки зрения содержания, сюжета, настрое-
ния, 

РЕШ 

произведений и эмоционального содержания расположения на листе, цвета и других средств 
художественной выразительности и в 

 

искусства» детских  работ. соответствии  
 Художественное наблюдение 

окружащей природы и красивых 
с учебной задачей, поставленной учителем.  

 прироных деталей; анализ их Развивать потребность и осваивать умения 
вести 

 

 конструкции эстетические  наблюдения  явлений  природы .  
 и  эмоционального  воздействия. Анализировать структуру, цветовое состояние,  
 Сопоставление их с рукотворными ритмическую организацию наблюдаемого при-

родного явления. 
 

 произведениями .   
 Восприятие орнаментальных произ- Приобретать опыт эстетического наблюдения  
 ведений декоративно-прикладного и художественного анализа произведений де-

коративно-прикладного искусства 
 

 искусства (кружево, шитьё, резьба  (кружево, шитьё,  
 по дереву, чеканка и др .) . резьба и роспись по дереву, роспись по ткани  
 Произведения живописи с активным и др.), их орнаментальной организации.  
 выражением цветового состояния в Приобретать опыт восприятия, эстетического  
 погоде. анализа произведений отечественных художни-  
 Произведения  пейзажистов  И. И. 

Ле- 
ков-пейзажистов:  И.  И. Левитана,  И. И. Шишки-  

 витана, И. И. Шишкина, А. И. Куинд- на,  И. К . Айвазовского,  А . И . Куинджи,  
 жи, Н. П. Крымова. Н. П. Крымова (и других по выбору учителя);  
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Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся  

 Произведения анималистического 
жанра  в  графике:  В.  . Ва-
тагин, Е . И . Чарушин; в скуль-
птуре: 
В. В. Ватагин. Наблюдение за живот- 
ными с точки зрения их пропорций, 
характера движений, пластики 

художников-анималистов: В . В .   Ватагина, Е.  И . 
Чарушина; художников В . Ван Гога, К. Моне, А. 
Матисса (и других по выбору учителя). 
Запоминать  имена  художников  И. И . Ле-
витана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. 
Куинджи 

 

Модуль 
«Азбука 
цифровой 
графики» 

Компьютерные  средства  изобра-
жения  
Виды линий (в программе Paint 
или в другом графическом редак-
торе). 
Компьютерные  средства  изоб-
ражения. Работа с геометрическими 
фигурами. Трансформация и ко-
пирование геометрических фигур в 
программе Paint . 
Освоение инструментов традици-
онного рисования (карандаш, ки-
сточка, ластик и др.) в программе 
Paint на основе простых сюжетов 
(например, 
«Образ  дерева»). 
Освоение инструментов традици-
онного рисования в программе 
Paint на основе темы «Тёплые и 
холодные цвета». 
Художественная фотография. Распо- 
ложение объекта в кадре. Масштаб. 
Доминанта. Обсуждение в условиях 

Осваивать возможности изображения с помо-
щью разных видов линий в программе Paint (или 
в другом графическом редакторе). 
Осваивать приёмы трансформации, копирова-
ния геометрических фигур в программе Paint и 
построения из них простых рисунков или ор-
наментов. 
Осваивать в компьютерном редакторе (напри-
мер, Paint) художественные инструменты и со-
здавать простые рисунки или композиции 
(например, 
«Образ  дерева»). 
Создавать в программе Paint цветные рисунки с 
наглядным контрастом тёплых и холодных цветов 
(например, «Костёр в синей ночи» или«Перо   
жар-птицы»). 
Осваивать композиционное построение кадра при 
фотографировании. 
Участвовать в обсуждении композиционного 
построения кадра фотографии 
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урока ученических фотографий, со-
ответствующих изучаемой теме 

3 КЛАСС (34 ч) 
 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

ресурсы 
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Модуль 
«Графика» 

Поздравительная открытка. Открыт- 
ка-пожелание . Композиция открыт- 
ки: совмещение текста (шрифта) 
и изображения. Рисунок открытки или 
аппликация. 
Эскизы обложки и иллюстраций 
к детской книге сказок (сказка 
по выбору). Рисунок буквицы. Макет 
книги-игрушки. Совмещение изобра- 
жения и текста. Расположение иллю-
страций и текста на развороте книги. 
Знакомство с творчеством некоторых из-

вестных отечественных  иллюстра- торов 
детской  книги  (И. Я. Билибин, Е. И. 
Рачёв, Б. А. Дехтерёв, В . Г . Сутеев, Ю. А 

. Васнецов,  В. А . Чижиков, Е . И . Ча-

рушин, Л . В . Владимирский, Н . Г . Гольц 
— по выбору учителя и учащихся)  
Эскиз плаката  или  афиши. Совмеще- 
ние шрифта и изображения. Особен- 
ности композиции плаката. 
Изображение лица человека. Строе- 
ние: пропорции,  взаиморасположе- 
ние частей лица . Эскиз маски для 

маскарада: изобра- жение ли-

ца-маски персонажа с ярко выра-

женным характером 

Начать осваивать выразительные воз-

можности шрифта. 
Создать рисунок буквицы к выбранной 
сказке. Создать поздравительную от-
крытку, совмещая в ней рисунок с ко-

ротким 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 художни-

ков. 
Выполнить эскиз плаката для спектакля на 
выбранный сюжет из репертуара детских 
театров. Осваивать строение и пропорцио-

нальные отношения лица человека на основе 
схемы лица. 
Выполнить в технике аппликации или в виде 
рисунка маску для сказочного персонажа 

РЕШ 



 

 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

ресурсы 

Модуль 
«Живопись» 

Натюрморт из  простых  предме-
тов с натуры или по представлению. 
Композиционный натюрморт. 
Знакомство с жанром натюрморта 
в творчестве отечественных художни- 
ков (например, И. И. Машков, 
К. С. Петров-Водкин, К. А. Коровин, П. П. 
Кончаловский,  М . С . Сарьян, В . Ф. 
Стожаров)  и  западноевропейских ху-
дожников (например, 
В . Ван Гог, А . Матисс, П . Сезанн). 
«Натюрморт-автопортрет» из предме- 
тов, характеризующих  личность уче-
ника.Пейзаж в живописи. Пейзаж, пе-
редающий состояния в природе. Вы-
брать для изображения время года, 
время дня, характер погоды и характер 
ландшафта (лес или поле, река или 
озеро). Показать в изобра- жении со-
стояние неба . 
Портрет человека (по памяти и по 
представлению, с опорой на натуру). 
Выражение в портрете (автопортрете) 
характера человека, особенностей его 
личности; использование вырази- 
тельных возможностей композицион- 
ного размещения изображения 

в плоскости листа. 

Осваивать приёмы композиции натюрморта по 
наблюдению натуры или по представлению. 
Рассматривать, эстетически анализиро-
вать сюжет и композицию, эмоциональное 
настроение, выраженное в натюрмортах 
известных отечественных художников. 
Выполнить творческую работу на тему 
«Натюрморт» с ярко выраженным 
настроением: радостный, грустный, ти-
хий натюрморт или «Натюр-
морт-автопортрет». 
Рассматривать, эстетически анализиро-
вать знаменитые пейзажи отечественных 
пейзажистов, передающие разные состояния 
в природе. 
Создать творческую композицию на 
тему «Пейзаж». 
Рассматривать,  эстетически  анализи-
ровать образ человека и средства его вы-
ражения в портреах известных художников. 
Обсуждать характер, душевный строй 
изображённого на портрете человека, от-
ношение к нему художника-автора и ху-
дожественные средства выражения . 
Узнавать портреты кисти В . И . Сурикова, 
И . Е . Репина, В . А . Серова, А . Г . Венецианова, 
З . Е . Серебряковой (и других 

РЕШ 



 

 

 Передача особен- ностей пропорций и 
мимики лица, характера цветового 
решения, сильного или мягкого кон-
траста; включение в композицию до-
полни- тельных предметов . 
Сюжетная композиция «В цирке» 
(по памяти и по представлению). 
Художник в театре: эскиз занавеса 
(или декораций) для спектакля 
со сказочным сюжетом (сказка по 
выбору). 
Тематическая композиция «Празд- 
ник в городе» (гуашь по цветной 
бумаге, возможно совмещение 
с наклейками в виде коллажа или 
аппликации) 

художников по выбору учителя) . 
Знакомиться с портретами, созданными ве-
ликими западноевропейскими художниками: 
Рембрандтом, Рафаэлем, Леонардо да Винчи,  
художниками раннего и Северного Возрож-
дения . 
Выполнить творческую работу — портрет  
товари- ща или автопортрет . 
Знакомиться с  деятельностью  и  ролью  
художника в театре. 
Выполнить эскиз театрального занавеса 
или декораций по выбранному сюжету. 
Узнавать и объяснять работу художников по 
оформлению праздников. 
Выполнить тематическую  композицию  
«Праздник в городе» (на основе наблюдений, 
по памяти и по представлению) 

 

Модуль 
«Скульптура» 

Лепка сказочного персонажа на ос-

нове сюжета известной сказки или 
создание этого персонажа в технике 
бумагопластики . 
Создание игрушки из подручного не-

художественного материала, придание 
ей одушевлённого образа путём добав-
ления деталей лепных 

Выполнить творческую работу — лепку об-

раза персонажа (или создание образа в тех-

нике бумаго- пластики) с ярко выраженным 
характером (из выбранной сказки) . Работа 
может быть коллектив- ной: совмещение в 
общей композиции разных персонажей 
сказки . 
Учиться осознавать, что художественный 
образ (игрушка, кукла) может быть создан 
художником 

РЕШ 
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Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

ресурсы 
 или из бумаги, ниток или других матери-

алов. 
Освоение знаний о видах скульптуры 
(по назначению) и жанрах скульпту- ры 
(по сюжету изображения). 
Лепка эскиза парковой скульптуры 
(пластилин или глина). Выражение 
пластики движения в скульптуре 

из любого подручного материала путём добав-

ления некоторых деталей для придания характе-

ра, увиденного в предмете («одушевление»). 
Выполнять несложные игрушки из подручного 
(различных упаковок и др .) или природного ма-

териала . 
Узнавать о разных видах скульптуры 
(скульптурные памятники, парковая скульптура, 
мелкая пластика, рельеф разных видов). 
Выполнить лепку эскиза парковой скульптуры 

 

Модуль Приёмы исполнения орнаментов Узнать о создании глиняной и деревянной по-
суды, о Гжели, Хохломе — народных 

 

«Декоративно- и эскизы украшения посуды из художественных  промыслах РЕШ 
прикладное дерева и глины в традициях народ-   
искусство» ных художественных промыслов Выполнять красками некоторые кистевые 

приёмы создания  орнамента. 
 

 (Хохлома, Гжель) или в традициях   
 промыслов других регионов (по выбо- Выполнять эскизы орнамента, украшающего  
 ру  учителя). посуду (по мотивам выбранного художественного 

промысла). 
 

 Эскизы орнаментов для росписи   
 тканей. Раппорт. Трафарет  и  созда- Стараться увидеть красоту, анализировать  
 ние орнамента при помощи печаток композицию, особенности применения сетчатых  
 или  штампов. орнаментов  (а  также  модульных  орнаментов) .  
 Эскизы орнамента для росписи Рассуждать о проявлениях симметрии и её видах 

в  сетчатом  орнаменте 
 

 платка: симметрия или асимметрия   



 

 построения композиции, статика Осваивать техники печатных штампов или  
 и динамика узора, ритмические трафаретов для создания раппорта (повторения  
 чередования мотивов, наличие компо-

зиционного центра, роспись по канве и др 
. Рассмотрение павловопо- садских 
платков 

элемента узора) в орнаменте. 

Наблюдать и эстетически анализировать виды 
композиции павловопосадских платков. 
Узнавать о видах композиции, построении ор-
намента в квадрате. 

Выполнить авторский эскиз праздничного 
платка в виде орнамента в квадрате 
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Модуль 
«Архитек- 
тура» 

Графические зарисовки карандаша- 
ми архитектурных достопримеча- 
тельностей своего города или села 
(по памяти или на основе наблюде- 
ний и фотографий) . 
Проектирование садово-паркового 
пространства на плоскости (апплика- 
ция, коллаж) или в  пространствен- 
ном макете (использование бумаги, 
картона, пенопласта и других под- 
ручных материалов) . 
Дизайн  в  городе. Проектирова-

ние (эскизы) малых архитектурных 
форм в городе 
(ажурные ограды, фонари, остановки 
транспорта,  скамейки,  киоски, бе-
седки и др .) . 
Дизайн транспортных средств. 
Транспорт в городе. Рисунки реаль- 
ных или фантастических машин. 
Графический рисунок (индивидуаль- 
но) или тематическое панно «Образ 
моего города» (села) в виде коллек- 
тивной работы (композиционная 
склейка-аппликация рисунков зданий 
и других элементов городско- го про-
странства, выполненных индивиду-
ально) 

Выполнить  зарисовки  или  творческие  
рисунки по памяти и по представлению на тему 
исторических памятников или архитектурных 
достопримечательностей своего города (села). 
Познакомиться с особенностями творческой дея-
тельности ландшафтных дизайнеров. 
Создать проект образа парка в виде макета 
или рисунка (или аппликации). 
Создать эскизы разнообразных малых архи-
тектурных форм, наполняющих городское 
пространство (в виде рисунков, аппликаций из 
цветной бумаги, путём вырезания и макети-
рования — 
по  выбору  учителя)  
Узнать о работе художника-дизайнера по 
разработке формы автомобилей и других ви-

дов 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) 

 
 
 

РЕШ 



 

Продолжение табл. 
 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

ресурсы 

Модуль Иллюстрации в детских книгах и Рассматривать и обсуждать иллюстрации  
«Восприятие дизайн  детской  книги. известных отечественных художников детских  
произведений Наблюдение окружающего мира книг .  
искусства» по теме «Архитектура, улицы моего Рассматривать и анализировать 

архитектурные 
РЕШ 

 города». Памятники  архитектуры  и постройки своего города (села), характерные  
 архитектурные достопримечательно- особенности улиц и площадей, выделять цен-  
 сти (по выбору учителя), их значение тральные по архитектуре здания и обсуждать 

их особенности. 
 

 в  современном  мире.   
 Виртуальное путешествие: памятни- Рассматривать и обсуждать структурные ком-

поненты и архитектурные особенности 
 

 ки архитектуры Москвы и Санкт- классических  произведений   архитектуры    
 Петербурга (обзор памятников   
 по  выбору  учителя) . Узнавать и уметь объяснять назначение ос-

новных  видов  пространственных  искусств 
 

 Знания о видах пространственных   
 искусств: виды определяются по Уметь перечислять виды собственно изобрази-  
 назначению произведений в жизни тельных искусств: живопись, графику, скульп-  
 людей . туру .  
 Жанры в изобразительном искус- Уметь объяснять смысл термина «жанр» в изо-  
 стве — живописи, графике, скуль- бразительном   искусстве.  
 птуре — определяются предметом Получать представления о наиболее знамени-

тых 
 

 изображения и служат для класси- картинах и знать имена крупнейших отече-
ственных    художников-пейзажистов   

 

 фикации и сравнения содержания .  
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 произведений сходного сюжета (портре-

ты, пейзажи и др .) . 
Представления о произведениях крупней-
ших отечественных худож- ни-
ков-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 крупней-
ших отечественных портре- тистов: В . И . 
Сурикова,  И . Е . Репи- на, В . А . Серова (и 
других по выбору учителя) . 
Художественные музеи. Виртуальные 
(интерактивные) путешествия в художе-

ственные музеи: Государ- ственную Тре-

тьяковскую галерею, Государственный 
Эрмитаж, Государ- ственный Русский 
музей, Государ- ственный музей изобра-

зительных искусств имени А . С . Пуш-

кина . 
Экскурсии в местные  художествен- ные 
музеи и галереи . Виртуальные экскурсии 
в знаменитые зарубежные художествен-
ные   музеи   (выбор музеев — за учи-

телем) . 
Осознание значимости и увлекатель- 
ности посещения музеев; посещение 
знаменитого музея как событие; ин-
терес к коллекции музея и искус- ству 
в целом 

Получать представления о наиболее знаме-

нитых картинах и знать имена крупнейших 
отечественных художников-портретистов. 
Уметь узнавать некоторые произведения этих ху-
дожников и рассуждать об их содержании. Осу-

ществлять виртуальные (интерактивные) путеше-
ствия в художественные музеи (по выбору учителя). 
Обсуждать впечатления от виртуальных пу-

тешествий, осуществлять исследовательские 
квесты . Узнавать названия ведущих отече-

ственных художественных музеев, а также где 
они находятся и чему посвящены их коллекции 
. 
Рассуждать о значении художественных 
музеев в жизни людей, выражать своё отно-

шение к музеям 
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Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

ресурсы 

Модуль Построение в графическом редакторе Осваивать приёмы работы в графическом ре-
дакторе. 

 

«Азбука различных по эмоциональному   
цифровой восприятию ритмов расположения Исследовать изменения содержания 

произведения 
РЕШ 

графики» пятен на плоскости: покой (статика), в зависимости от изменения положения и ритма  
 разные направления и ритмы движе- пятен в плоскости изображения (экрана) .  
 ния (собрались, разбежались, догоня- Построить и передать ритм движения маши-

нок 
 

 ют, улетают и т. д .) . Вместо пятен на улице города: машинки едут быстро, догоняют  
 (геометрических фигур) могут быть друг друга; или, наоборот, машинки едут спокой-  
 простые силуэты машинок, птичек, но, не спешат (то же задание может быть дано на  
 облаков и др. сюжет  «Полёт  птиц»).  
 В графическом редакторе создание Учиться понимать, осваивать правила ком-

пози- 
 

 рисунка элемента орнамента (паттер- ции .  
 на), его копирование, многократное Придумать и создать рисунок простого узора  
 повторение, в том числе с поворота- с помощью инструментов графического редак-

тора 
 

 ми вокруг оси рисунка, и создание (создать  паттерн) .  
 орнамента, в основе которого рап- Осваивать приёмы раппорта: повороты, повторе-  
 порт. Вариативное создание орнамен- ния, симметричные переворачивания при со-

здании 
 

 тов на основе одного и того же орнамента.  
 элемента . Наблюдать и анализировать, как изменяется  
 Изображение и изучение мимики рисунок орнамента в зависимости от различных  
 лица в программе Paint (или в дру- повторений и поворотов первичного элемента .  
 гом  графическом  редакторе) . Осваивать с помощью графического редактора  
 Совмещение с помощью графическо- строение лица человека и пропорции (соотно-  



 

шения)  частей 
 го редактора векторного изобра-

же-ния, фотографии и шрифта для со-
здания плаката или поздравитель- ной 
открытк . 
Редактирование фотографий в про- 
грамме Picture Manager: изменение яр-
кости, контраста, насыщенности цвета; 
обрезка, поворот, отражение . Вирту-

альные путешествия в главные худо-
жественные музеи и музеи местные (по 
выбору учителя 

 Осваивать с помощью графического редактора 
схематические изменения мимики лица . 

Создать таблицу-схему изменений мимики на 
экране компьютера и сохранить её (распеча-
тать) . Познакомиться с приёмами  использо-
вания разных шрифтов в инструментах про-
граммы компьютерного редактора . 
Создать поздравительную открытку-пожелание 
путём совмещения векторного рисунка или 
фотографии с текстом . 
Осваивать приёмы редактирования цифровых 
фотографий с помощью компьютерной про-
граммы Picture Manager (или другой) . 
Осваивать приёмы: изменение яркости, 
контраста, насыщенности цвета; обрезка, 
поворот, отражение. 
Осуществлять виртуальные путешествия в 
отечественные художественные музеи и, воз-
можно, знаменитые  зарубежные  художе-
ственные  музеи на основе установок и квестов, 
предложенных учителем 

 

4 КЛАСС (34 ч) 
 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

ресурсы 
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Модуль 
«Графика» 

Освоение правил линейной и воздуш- 
ной перспективы:  уменьшение раз-

мера изображения по мере удале- ния 
от первого плана, смягчение цветового 
и тонального контрастов . Рисунок 
фигуры человека: основные пропорции  

и  взаимоотношение частей фигуры, 
передача движения фигуры в плоско-

сти листа:  бег, ходьба, сидящая и 
стоящая фигура . Графическое изоб-

ражение героев былин, древних ле-

генд, сказок и сказаний разных наро-

дов . 
Изображение города — тематическая 
графическая композиция; использо- 
вание карандаша, мелков, фломасте- 
ров (смешанная техника) 

Осваивать правила линейной и воздушной 

перспективы и применять их в своей практи-

ческой творческой деятельности . 
Изучать и осваивать основные пропорции 
фигуры человека . 
Осваивать пропорциональные отношения от-

дельных частей фигуры человека и учиться 
применять эти знания в своих рисунках . 
Приобретать опыт изображения  фигуры  че-

ловека в движении. 
Получать представления о традиционных оде- 
ждах разных народов и о красоте человека в 
разных культурах  
Учиться передавать в рисунках характерные 
особенности архитектурных построек разных 
народов и культурных эпох. 
Создать творческую композицию: изображение 
старинного города, характерного для отечествен- 
ной культуры или культур других народов 

РЕШ 

Модуль 
«Живопись» 

Красота природы разных климатиче- 
ских зон, создание пейзажных компо-

зиций (горный, степной, среднерусский 
ландшафт) . 
Изображение  красоты   чело-
века в традициях русской куль-
туры . 

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 со-
здания 

РЕШ 



 

 Изображение национального образа че-
ловека и его одежды в разных культурах. 
Портретные изображения человека 
по представлению и наблюдению 
с разным содержанием: женский или 
мужской портрет, двойной портрет ма-
тери и ребёнка, портрет пожилого че-
ловека, детский портрет или автопорт-
рет, портрет персонажа 
по представлению (из выбранной куль-
турной эпохи) . 
Тематические многофигурные компо- 
зиции: коллективно созданные 
панно-аппликации из индивидуаль- 
ных рисунков и вырезанных персо- 
нажей на темы праздников народов 
мира или в качестве иллюстраций к 
сказкам и легендам 

образа женщины в русском народном костюме и 
мужского традиционного народного образа. Ис-
следовать проявление культурноисториче- ских и 
возрастных особенностей в изображении человека. 
Выполнить несколько  портретных  изобра-
жений (по представлению или с опорой на 
натуру): женский, мужской, двойной портрет 
матери и ребёнка, портрет пожилого человека, 
детский портрет или автопортрет, портрет пер-
сонажа по представлению (из выбранной 
культурной эпохи) . Собрать необходимый ма-
териал и исследовать особенности визуального 
образа, характерного для выбранной историче-
ской эпохи или национальной культуры . 
Выполнить рисунки характерных особенно-
стей памятников материальной культуры вы-
бранной культурной эпохи или народа. 
Выполнить самостоятельно или участвовать 
в коллективной работе по созданию темати-
ческой композиции на темы праздников раз-
ных народов (создание обобщённого образа 
разных национальных культур) 

 

Модуль 
«Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памят-
никами героям и мемориаль- ными 
комплексами. 
Создание эскиза памятника народно- 
му герою. Работа с пластилином или 
глиной. Выражение значительности, 
трагизма и победительной силы 

Собрать необходимый материал, исследо-
вать, совершить виртуальное путешествие к 
наиболее значительным мемориальным ком-
плексам нашей страны, а также к регио-
нальным памятникам 
(с учётом места проживания ребёнка). 
Сделать зарисовки мемориальных памятников. 
Создать из пластилина свой эскиз памятника 
выбранному герою или участвовать в коллек-

РЕШ 



 

 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся 

Электронные 

ресурсы 

Модуль Орнаменты разных народов. Подчи- Исследовать и сделать зарисовки осо-
бенностей, 

 

«Декоративно- нённость орнамента форме и назначе- характерных для орнаментов разных 
народов или 

РЕШ 

прикладное нию предмета, в художественной культурных  эпох.  
искусство» обработке которого он применяется. Показать в рисунках традиции исполь-

зования 
 

 Особенности символов и изобрази- орнаментов в архитектуре, одежде, 
оформлении 

 

 тельных мотивов в орнаментах предметов быта выбранной народной 
культуры или 

 

 разных народов . Орнаменты в архи- исторической  эпохи.  
 тектуре, на тканях, одежде, предметах Исследовать и показать в практической 

творческой работе орнаменты, 
 

 быта и др. характерные для традиций  отечественной    
 Мотивы и назначение русских культуры.  
 народных  орнаментов. Деревянная Исследовать и показать в своей творче-

ской работе традиционные мотивы 
 

 резьба и роспись, украшение налич- и символы русской  
 ников и других элементов избы, народной культуры (деревянная резьба и 

роспись 
 

тивной разработке проекта макета мемориаль-
ного комплекса   



 

 вышивка, декор головных уборов по дереву, вышивка, декор головных убо-
ров, 

 

  орнаменты, характерные для предметов 
быта). 

 

 Орнаментальное украшение камен- Создать изображение русской красавицы в 
народном  костюме 

 

 ной архитектуры в памятниках .  
 русской культуры, каменная резьба, Исследовать и показать в изображениях 

своеобразие представлений о красоте 
 

 роспись стен, изразцы. женских образов  
 Народный  костюм. Русский  народ- у разных народов.  
 ный праздничный костюм, символы Изобразить особенности мужской одежды 

разных 
 

 и обереги в его декоре. Головные сословий, демонстрируя связь украшения 
костюма 

 

 уборы . Особенности  мужской  одежды мужчины с родом его занятий  
 разных сословий, связь украшения 

костюма мужчины с родом его занятий. 
Женский и мужской костюмы 
в традициях разных народов. Свое- образие 
одежды разных эпох и культур 

  



 

 

Модуль 
«Архитек- 
тура» 

Конструкция традиционных народ- ных жи-
лищ, их связь с окружающей природой: дома из 
дерева, глины, камня; юрта и её устройство 
(каркас- ный дом); изображение традиционных 
жилищ . 
Деревянная изба, её конструкция и декор . 
Моделирование избы из бумаги или изобра-
жение на плоско- сти в технике аппликации её 
фасада и традиционного декора . Понимание 
тесной связи красоты и пользы, функцио-
нального и декоративного 
в архитектуре традиционного жилого деревян-
ного  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 . Изоб-

ражение типичной конструкции зданий: древ-

негреческий храм, готический или роман- ский 
собор, мечеть, пагода . 
Освоение образа и структуры архи- тектурного 
пространства древнерусского города . Кре-
постные стены и башни, торг, посад, главный 
собор . Красота и мудрость в организации го-
рода, жизнь в городе . 
 

Провести анализ архитектурных осо-
бенностей традиционных жилых по-
строек у разных народов . Понимать 
связь архитектуры жилого дома с при- 
родным 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 особен-
ностях переносного жилища — юрты. 
Уметь объяснять и показывать кон-
струкцию избы, народную мудрость 
устройства деревянных построек, един-
ство 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 значитель-
ных древнерусских соборов . 
 

РЕШ  
6

5
 



Продолжение табл. 
 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся 

Электронные 

ресурсы 
 Понимание значения для современ ных 

людей сохранения культурного насле-

дия 

Приобретать представление о красоте 
и конструктивных особенностях рус-

ского деревянного зодчества. 

Называть  конструктивные  черты   
древнегреческого храма,  уметь  его  

изобразить. Приобретать общее цельное 
образное представление о древнегрече-

ской культуре. 
Уметь изобразить характерные черты 
храмовых сооружений разных культур: 
готический (романский) собор в евро-
пейских городах, буддийская пагода, му-
сульманская мечеть. 
Получать образное представление о 
древнерусском городе, его архитек-

турном устройстве и жизни людей. 
Учиться понимать и объяснять 
значимость сохранения архитектур-
ных памятников и истори- ческого 
образа своей культуры для совре-

менных людей 

 

6

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 европей-

ских художников: Леонардо да Винчи, Ра-

фаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по 
выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного 
зодчества: Московский Кремль, Новго-

родский детинец, Псковский кром, Казан-

ский кремль (и другие 
с учётом местных архитектурных ком-
плексов, в том числе монастырских) . 
Памятники русского деревянного зодче-
ства . 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 предмет-

но-пространственной культуры, состав-

ляющие истоки, основания национальных 

Воспринимать  и  обсуждать  про-

изведения  на темы истории и традиций 
русской отечественной культуры:  об-

раз  русского  средневекового  горо-

да 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 кре-

стьянской жизни  в произведениях  Б . 
М . Кустодиева, А . Г . Венецианова, В . 
И . Сурикова . 

Получать образные представления о 
каменном древнерусском зодчестве, 
смотреть Московский Кремль, Нов-

городский 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, Софиский собор в Великом 

Новгороде, храм Покрова на Нерли. 
Узнавать древнегреческий храм Пар-
фенон, вид древнегреческого Акро-
поля . 
Узнавать и различать общий вид готи-

ческих (романских) соборов. 
Получать знания об архитектуре му-

РЕШ 



 

культур в современном мире . 
 
 
Памятники национальным героям. Па-
мятник К. Минину и Д. Пожарскому 
скульптора И . П . Мартоса 

в Москве. Мемориальные ансамбли: Мо-

гила Неизвестного Солдата в Москве; па-

мятник-ансамбль героям Сталинградской 
битвы «Мамаев курган» (и другие по выбору 
учи- теля) 

сульманских мечетей. 
Получать представления об архитек-

турном своеобразии буддийских пагод . 
Уметь рассуждать о разнообразии, 
красоте и значимости простран-
ственной культуры разных народов . 
Узнавать основные памятники наибо-

лее  значимых мемориальных ансам-

блей и уметь объяснять их особое 
значение в жизни людей . 
Узнавать о правилах поведения при 
посещении мемориальных памятников 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся 

 

Модуль Изображение и освоение в программе Осваивать правила линейной и воз-
душной перспективы с помощью 

 

«Азбука Paint правил линейной и воздушной графических изображений и РЕШ 
цифровой перспективы: изображение линии их  варьирования  в  компьютерной  

программе  Paint . 
 

графики» горизонта и точки схода, перспектив- Осваивать знания о конструкции кре-
стьянской 

 

 ных сокращений, цветовых и тональ- деревянной избы и её разных видах, 
моделируя 

 

 ных  изменений. строение избы в графическом редакторе с 
помощью  инструментов геометрических    

 

 Моделирование в графическом фигур .  
 редакторе с помощью инструментов Использовать поисковую систему для 

знакомства 
 

 геометрических фигур конструкции с разными видами избы и её украшений   
 традиционного крестьянского дере- Осваивать строение юрты, моделируя её  



 

конструкцию в графическом редакторе с 
помощью инструментов 

 вянного дома (избы) и различных   
 вариантов  его  устройства. Моделиро-    геометрических   фигур.  
 вание конструкции разных видов Находить в поисковой системе разно-

образные модели юрты, 
 

 традиционных жилищ разных  её украшения, внешний вид и  
 народов (юрта, каркасный дом и др , внутренний  уклад  жилища.  
 в том числе с учётом местных Осваивать моделирование с помощью 

инструментов графического редактора, 
 

 традиций). копирования и  
 Моделирование в графическом трансформации геометрических фигур 

строения храмовых  зданий  разных  
культур 

 

 редакторе с помощью инструментов .  
 геометрических фигур конструкций Осваивать строение фигуры человека и 

её пропор- 
 

 храмовых зданий разных культур: ции с помощью инструментов графиче-
ского 

 

 каменный православный собор, редактора (фигура человека строится из 
геометрических фигур или с помощью 
только линий, исследуются пропорции 

 

 готический или романский собор,   
 пагода,  мечеть. частей и способы движения  
 Построение в графическом редакторе фигуры человека при ходьбе и беге).  
 с помощью геометрических фигур Осваивать анимацию простого 

повторяющегося 
 

 или на линейной основе пропорций 
фигуры человека, изображение различных 
фаз движения. Создание анимации схе-
матического движения человека (при со-

движения (в виртуальном редакторе 
GIF-анимации). 

Осваивать и создавать компьютерные 
презентации в программе PowerPoint по 

 



 

 

 

ответствующих технических условиях) . 
Анимация простого движения нарисованной 
фигурки: загрузить две фазы движения фи-
гурки в виртуальный редактор GIF-анимации 
и сохранить простое повторяющееся дви-
жение своего рисунка. 
Создание компьютерной презентации в 
программе PowerPoint на тему архитектуры, 
декоративного и изобразительного искусства 
выбранной эпохи или национальной куль-
туры . Виртуальные тематические 
путешествия по художественным музеям 
мира 

темам изучаемого материала, собирая в 
поисковых системах нужный материал 
или  используя  собственные  фото-
графии и фотографии своих рисунков, 
делая шрифтовые надписи наиболее 
важных определений, названий, поло-
жений, которые надо запомнить. 

Собрать свою коллекцию презентаций 
по изучаемым темам 
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МУЗЫКА 

 Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования составлена на основе «Требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном обра-

зовательном стандарте начального общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых требо-

ваний к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, а также на ос-

нове характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). Про-

грамма разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, 

необходимых для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении предметной 

области «Искусство» (Музыка). 

Рабочая программа составлена на основе:  

- Примерной рабочей программы начального образования «Музыка», одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

- Основной образовательной программы МОУ «Половинская СОШ» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом коммуникации. Особенно 

важна музыка для становления личности младшего школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и есте-

ственного радостного мировосприятия.  
В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы будущей музыкаль-

ной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни 

современного человека и общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы мас-

совой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом 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 осво-

ение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки.  
Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов музыкальной 

культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии 

и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным. Значительно более важным является фор-

мирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к 

жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» 

(Б. В. Асафьев). 
Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения (В. В. Медушевский) 

является уникальным психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным не-

директивным путём. Поэтому ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который 

должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе 

базовых национальных ценностей. 



 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие эмоционального интел-

лекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется 

эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом.  
Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым формам деятельно-

сти, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому ис-

кусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, 

направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание самоценности твор-

ческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание делает неприменимыми кри-

терии утилитарности. 
Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры 

обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эсте-

тического 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: 
1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сферы;  
2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как 

универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни; 
3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к музицированию. 
Важнейшими задачами в начальной школе являются: 



 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве.  
2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, обществом, 

самим собой через доступные формы музицирования. 
3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к общечеловеческим ду-

ховным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального переживания.  
4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными универсальными 

учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 
5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музицирования. Введение ре-

бёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: 
а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 
б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 
в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 
г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.); 
д) Исследовательские и творческие проекты. 
6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, основные вы-

разительные средства, элементы музыкального языка.  
7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-образного строя отече-

ственной музыкальной культуры. 
8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других стран, культур, 

времён и народов.  



 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и пре-

подаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 
Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает вариативный 

подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.  
Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими линиями), обеспе-

чивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и основного общего образования, непре-

рывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 
модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 
модуль № 2 «Народная музыка России»; 
модуль № 3 «Музыка народов мира»; 
модуль № 4 «Духовная музыка»; 
модуль № 5 «Классическая музыка»; 
модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 
модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 
модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 
 
Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным образцом при составлении рабо-

чих программ по предмету. Образовательная организация может выбрать один из них либо самостоятельно разрабо-

тать и утвердить иной вариант тематического планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной и вне-

классной деятельности, эстетического компонента Программы воспитания образовательной организации. При этом 

необходимо руководствоваться принципом регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, которая должна 



 

составлять не менее 1 академического часа в неделю. Общее количество —135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в 

год во 2—4 классах).  
При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» 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). 
Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, участие в 

музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на межпред-

метных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 
 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. Освоение музы-

кальной 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 му-

зыкальным материалом. 
 

№ блок
а, 

кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Электронно  обра-
зовательные ресур-

сы 

А)  
0,5—2 
уч. часа 

Весь мир 

звучит 
Звуки музы-

кальные и 

шумовые. 

Свойства зву-

ка: высота, 

Знакомство со звуками музыкальными и шумовыми. Различе-

ние, определение на слух звуков различного качества.  
Игра — подражание звукам и голосам природы с использова-

нием шумовых музыкальных инструментов, вокальной им-

провизации. 

  РЭШ 
  Учи. ру 



 

№ блок
а, 

кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Электронно  обра-
зовательные ресур-

сы 

громкость, 

длительность, 

тембр 

Артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение 

попевок и песен с использованием звукоподражательных эле-

ментов, шумовых звуков 

Б) 
0,5—2 
уч. часа 

Звукоряд Нотный стан, 

скрипичный 

ключ. 
Ноты первой 

октавы 

Знакомство с элементами нотной записи. Различение по нотной 

записи, определение на слух звукоряда в отличие от других 

последовательностей звуков.  
Пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты 

«до». 
Разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, 

построенных на элементах звукоряда 

РЭШ 
  Учи. ру 

В) 
0,5—2 
уч. часа 

Интона-

ция 
Выразитель-

ные 

и изобразитель

ные интонации 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи крат-

ких интонаций изобразительного (ку-ку, тик-так и др.) и вы-

разительного (просьба, призыв и др.) характера. 
Разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, 

песен, вокальные и инструментальные импровизации на основе 

данных интонаций. 
Слушание фрагментов музыкальных произведений, включа-

ющих примеры изобразительных интонаций 

 

Г) Ритм Звуки длинные Определение на слух, прослеживание по нотной записи рит- РЭШ 



 

№ блок
а, 

кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Электронно  обра-
зовательные ресур-

сы 

0,5—2  
уч. часа 

и короткие 

(восьмые 

и четвертные 

длительности), 

такт, тактовая 

черта 

мических рисунков, состоящих из различных длительностей и 

пауз.  
Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов 

(хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных инструментов про-

стых ритмов.  
Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмиче-

ским карточкам, проговаривание с использованием ритмосло-

гов. Разучивание, исполнение на ударных инструментах рит-

мической партитуры. 

  Учи. ру 

Д) 
0,5—4 
уч. ча-

са1 

Ритми-

ческий 

рисунок  

Длительности 

половинная, 

целая, шест-

надцатые.  

РЭШ 

Учи. ру 

  Паузы. Рит-

мические ри-

сунки. Ритми-

ческая парти-

тура 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным 

ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по 

памяти (хлопками). 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых инструментах (фор-

тепиано, синтезатор, свирель, блокфлейта, мелодика и др.) 

попевок, остинатных формул, состоящих из различных дли-

тельностей 

 

Е) Размер Равномерная Ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение РЭШ 



 

№ блок
а, 

кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Электронно  обра-
зовательные ресур-

сы 

0,5—2 
уч. часа 

пульсация. 

Сильные и 

слабые доли. 

Размеры 2/4, 

3/4, 4/4 

сильных долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или 

на ударных инструментах). 
Определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4.  
Исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 

4/4 с хлопками-акцентами на сильную долю, элементарными 

дирижёрскими жестами. 
Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным 

музыкальным размером, танцевальные, двигательные импро-

визации под музыку. 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых инструментах попе-

вок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 
Вокальная и инструментальная импровизация в заданном раз-

мере 

  Учи. ру 

Ж) 
1—4 уч. 

часа 

Музы-

кальный 

язык 

Темп, тембр.  
Динамика 

(форте, пиано, 

крещендо, 

диминуэндо 

и др.). Штрихи 

(стаккато, ле-

Знакомство с элементами музыкального языка, специальными 

терминами, их обозначением в нотной записи. 
Определение изученных элементов на слух при восприятии 

музыкальных произведений. 
Наблюдение за изменением музыкального образа при измене-

нии элементов музыкального языка (как меняется характер 

музыки при изменении темпа, динамики, штрихов и т. д.). 

 



 

№ блок
а, 

кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Электронно  обра-
зовательные ресур-

сы 

гато, акцент 

и др.) 
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 инструмен-

тальных импровизациях. 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых инструментах попе-

вок, мелодий с ярко выраженными динамическими, темповы-

ми, штриховыми красками.  
Исполнительская интерпретация на основе их изменения. 
Составление музыкального словаря 

З) 
1—2 уч. 

часа 

Высота 

звуков 
Регистры. Но-

ты певческого 

диапазона. 

Расположение 

нот на клавиа-

туре. Знаки 

альтерации 

(диезы, бемо-

ли, бекары) 

Освоение понятий «выше-ниже». Определение на слух при-

надлежности звуков к одному из регистров. Прослеживание по 

нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых пе-

сен, вычленение знакомых нот, знаков альтерации. 
Наблюдение за изменением музыкального образа при измене-

нии регистра. 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых инструментах попе-

вок, кратких мелодий по нотам. 

РЭШ 
  Учи. ру 



 

№ блок
а, 

кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Электронно  обра-
зовательные ресур-

сы 

Выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре 

И) 
1—2 уч. 

часа 

Мелодия Мотив, музы-

кальная фраза. 

Поступенное, 

плавное дви-

жение мело-

дии, скачки. 

Мелодический 

рисунок 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи мело-

дических рисунков с поступенным, плавным движением, 

скачками, остановками.  
Исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных 

музыкальных инструментах) различных мелодических рисун-

ков.  
На выбор или факультативно: 
Нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива.  
Обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, 

музыкальных фраз, похожих друг на друга. 
Исполнение на духовых, клавишных инструментах или вир-

туальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам 

РЭШ 
  Учи. ру 

К) 
1—2 уч. 

часа 

Сопро-

вождение 
Аккомпане-

мент.  
Остинато. 
Вступление, 

заключение, 

проигрыш 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи глав-

ного голоса и сопровождения. Различение, характеристика 

мелодических и ритмических особенностей главного голоса и 

сопровождения. Показ рукой линии движения главного голоса 

и аккомпанемента. 
Различение простейших элементов музыкальной формы: 

вступление, заключение, проигрыш. Составление наглядной 

 



 

№ блок
а, 

кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Электронно  обра-
зовательные ресур-

сы 

графической схемы. 
Импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне 

(звучащими жестами или на ударных инструментах). 
На выбор или факультативно: 
Импровизация, сочинение вступления, заключения, проигрыша 

к знакомой мелодии, попевке, песне (вокально или на звуко-

высотных инструментах). 
Исполнение простейшего сопровождения (бурдонный бас, 

остинато) к знакомой мелодии на клавишных или духовых 

инструментах 

Л) 
1—2 уч. 

часа 

Песня Куплетная 

форма. Запев, 

припев 

Знакомство со строением куплетной формы. Составление 

наглядной буквенной или графической схемы куплетной фор-

мы. 
Исполнение песен, написанных в куплетной форме. 
Различение куплетной формы при слушании незнакомых му-

зыкальных произведений. 
На выбор или факультативно: 
Импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне 

 

М) 
1—2 уч. 

Лад Понятие лада. 

Семиступен-

Определение на слух ладового наклонения музыки. Игра 

«Солнышко — туча». Наблюдение за изменением музыкаль-

РЭШ 
  Учи. ру 



 

№ блок
а, 

кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Электронно  обра-
зовательные ресур-

сы 

часа ные лады ма-

жор и минор. 

Краска звуча-

ния. Ступене-

вый состав 

ного образа при изменении лада. Распевания, вокальные 

упражнения, построенные на чередовании мажора и минора.  
Исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской. 
На выбор или факультативно: 
Импровизация, сочинение в заданном ладу. 
Чтение сказок о нотах и музыкальных ладах 

Н) 
1—2 уч. 

часа 

Пента-

тоника 
Пентатони-

ка —  
пятиступенный 

лад, распро-

странённый 

у многих 

народов 

Слушание инструментальных произведений, исполнение пе-

сен, написанных в пентатонике. 
Импровизация на чёрных клавишах фортепиано. 
На выбор или факультативно: 
Импровизация в пентатонном ладу на других музыкальных 

инструментах (свирель, блокфлейта, штабшпили со съёмными 

пластинами) 

 

О) 
1—2 уч. 

часа 

Ноты 

в разных 

октавах 

Ноты второй и 

малой октавы. 

Басовый ключ 

Знакомство с нотной записью во второй и малой октаве. Про-

слеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем 

диапазоне. 
Сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных ок-

тавах. 
Определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный 

фрагмент. 

РЭШ 
  Учи. ру 



 

№ блок
а, 

кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Электронно  обра-
зовательные ресур-

сы 

На выбор или факультативно: 
Исполнение на духовых, клавишных инструментах или вир-

туальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам 

П) 
0,5—1 
уч. час 

Допол-

нитель-

ные обо-

значения 

в нотах 

Реприза, фер-

мата, вольта, 

украшения 

(трели, 

форшлаги) 

Знакомство с дополнительными элементами нотной записи. 

Исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные 

элементы 

 

Р) 
1—3 уч. 

часа 

Ритми-

ческие 

рисунки в 

размере 

6/8 

Размер 6/8.  
Нота с точкой. 

Шестнадцатые. 

Пунктирный 

ритм 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи рит-

мических 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, ис-

полнение на ударных инструментах ритмической партитуры. 
Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным 

ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по 

памяти (хлопками). 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых инструментах попе-

 



 

№ блок
а, 

кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Электронно  обра-
зовательные ресур-

сы 

вок, мелодий и аккомпанементов в размере 6/8 

С) 
2—6 уч. 

часа 

Тональ-

ность. 

Гамма 

Тоника, то-

нальность. 

Знаки при 

ключе. Ма-

жорные и ми-

норные то-

нальности 

(до 2—3 зна-

ков  
при ключе) 

Определение на слух устойчивых звуков. Игра «устой — не-

устой». Пение упражнений — гамм с названием нот, просле-

живание по нотам. Освоение понятия «тоника». Упражнение на 

допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи 

музыкальную фразу». 
На выбор или факультативно: 
Импровизация в заданной тональности 

РЭШ 
  Учи. ру 

Т) 
1—3 уч. 

часа 

Интер-

валы  
Понятие му-

зыкального 

интервала. 

Тон, полутон. 

Консонансы: 

терция, кварта, 

квинта, секста, 

октава. Диссо-

нансы: секун-

Освоение понятия «интервал». Анализ ступеневого состава 

мажорной и минорной гаммы (тон-полутон).  
Различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного 

движения двух голосов в октаву, терцию, сексту. Подбор эпи-

тетов для определения краски звучания различных интервалов. 
Разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной 

характерной интерваликой в мелодическом движении. Эле-

менты двухголосия. 
На выбор или факультативно: 

РЭШ 
  Учи. ру 



 

№ блок
а, 

кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Электронно  обра-
зовательные ресур-

сы 

да, септима Досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего 

основной голос в терцию, октаву. 
Сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, 

октавами 

У) 
1—3 уч. 

часа 

Гармония Аккорд. Трез-

вучие мажор-

ное и минор-

ное. Понятие 

фактуры. 

Фактуры ак-

компанемента 

бас-аккорд, 

аккордовая, 

арпеджио 

Различение на слух интервалов и аккордов. Различение на слух 

мажорных и минорных аккордов.  
Разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим 

движением по звукам аккордов. Вокальные упражнения 

с элементами трёхголосия. 
Определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполня-

емых песен, прослушанных инструментальных произведений. 
На выбор или факультативно: 
Сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни 

 

Ф) 
1—3 уч. 

часа 

Музы-

кальная 

форма 

Контраст и 

повтор как 

принципы 

строения му-

зыкального 

произведения. 

Знакомство со строением музыкального произведения, поня-

тиями двухчастной и трёхчастной формы, рондо.  
Слушание произведений: определение формы их строения на 

слух. Составление наглядной буквенной или графической 

схемы. 
Исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной 

РЭШ 
  Учи. ру 



 

№ блок
а, 

кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Электронно  обра-
зовательные ресур-

сы 

Двухчастная, 

трёхчастная и 

трёхчастная 

репризная 

форма. Рондо: 

рефрен и эпи-

зоды 

форме. 
На выбор или факультативно: 
Коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной ре-

призной форме. 
Создание художественных композиций (рисунок, аппликация 

и др.) по законам музыкальной формы 

Х) 
1—3 уч. 

часа 

Вариации Варьирование 

как принцип 

развития. Тема. 

Вариации 

Слушание произведений, сочинённых в форме вариаций. 

Наблюдение за развитием, изменением основной темы. Со-

ставление наглядной буквенной или графической схемы. 
Исполнение ритмической партитуры, построенной по прин-

ципу вариаций. 
На выбор или факультативно: 
Коллективная импровизация в форме вариаций 

РЭШ 
  Учи. ру 

 
  



 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и гражданской идентич-

ности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения 

всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других 

народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольк-

лора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. 

Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отли-

чать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 
 

№ блок
а, 

кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Электронно– образо-
вательные ресурсы 

А)  
1—2 уч. 

часа 

Край, 

в котором 

ты живёшь 

Музыкальные традиции 

малой Родины. Песни, 

обряды, музыкальные 

инструменты 

Разучивание, исполнение образцов традиционного 

фольклора своей местности, песен, посвящённых 

своей малой родине, песен композито-

ров-земляков. 
Диалог с учителем о музыкальных традициях 

своего родного края. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр видеофильма о культуре родного края. 
Посещение краеведческого музея. 
Посещение этнографического спектакля, концерта 

РЭШ 
  Учи. ру 



 

№ блок
а, 

кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Электронно– образо-
вательные ресурсы 

Б)  
1—3 уч. 

часа 
 

Русский 

фольклор 
Русские народные песни 

(трудовые, солдатские,  
хороводные и др.). Дет-

ский фольклор (игро-

вые, заклички, потешки, 

считалки, прибаутки) 

Разучивание, исполнение русских народных песен 

разных жанров. 
Участие в коллективной традиционной музы-

кальной игре1. 
Сочинение мелодий, вокальная импровизация на 

основе текстов игрового детского фольклора. 
Ритмическая импровизация, сочинение аккомпа-

немента на ударных инструментах к изученным 

народным песням. 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах (фортепиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) мелодий народных 

песен, прослеживание мелодии по нотной записи 

РЭШ 
  Учи. ру 

В)  
1—3 уч. 

часа 

Русские 

народные 

музыкаль-

ные ин-

струменты 

Народные музыкальные 

инструменты (балалай-

ка, рожок, свирель, 

гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные 

наигрыши.  
Плясовые мелодии 

Знакомство с внешним видом, особенностями 

исполнения и звучания русских народных ин-

струментов. 
Определение на слух тембров инструментов. 

Классификация на группы духовых, ударных, 

струнных. Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов. 

 



 

№ блок
а, 

кол-во 
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Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Электронно– образо-
вательные ресурсы 

Двигательная игра — импровизация-подражание 

игре на музыкальных инструментах. 
Слушание фортепианных пьес композиторов, 

исполнение песен, в которых присутствуют зву-

коизобразительные элементы, подражание голо-

сам народных инструментов. 

   На выбор или факультативно: 
Просмотр видеофильма о русских музыкальных 

инструментах. 
Посещение музыкального или краеведческого 

музея. 
Освоение простейших навыков игры на свирели, 

ложках 

 

Г)  
1—3 уч. 

часа 

Сказки, 

мифы и 

легенды 

Народные сказители. 

Русские народные ска-

зания, былины. Эпос 

народов  
России2.  
Сказки и легенды 

о музыке  

Знакомство с манерой сказывания нараспев. 

Слушание сказок, былин, эпических сказаний, 

рассказываемых нараспев. 
В инструментальной музыке определение на слух 

музыкальных интонаций речитативного характе-

ра. 
Создание иллюстраций к прослушанным музы-

РЭШ 
  Учи. ру 



 

№ блок
а, 

кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Электронно– образо-
вательные ресурсы 

и музыкантах кальным и литературным произведениям.  
На выбор или факультативно: 
Просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на 

основе былин, сказаний. 
Речитативная импровизация — чтение нараспев 

фрагмента сказки, былины 

Д)  
2—4 уч. 

часа 

Жанры 

музыкаль-

ного фоль-

клора  

Фольклорные жанры, 

общие для всех народов: 

лирические, трудовые, 

колыбельные песни, 

танцы и пляски. Тради-

ционные музыкальные 

инструменты 

Различение на слух контрастных по характеру 

фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, 

лирическая, плясовая. Определение, характери-

стика типичных элементов музыкального языка 

(темп, ритм, мелодия, динамика и др.), состава 

исполнителей. 
Определение тембра музыкальных инструментов, 

отнесение к одной из групп (духовые, ударные, 

струнные). 
Разучивание, исполнение песен разных жанров, 

относящихся к фольклору разных народов Рос-

сийской Федерации.  
Импровизации, сочинение к ним ритмических 

аккомпанементов (звучащими жестами, на 

ударных инструментах). 

РЭШ 
  Учи. ру 



 

№ блок
а, 

кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Электронно– образо-
вательные ресурсы 

На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах (см. выше) мелодий народных песен, 

прослеживание мелодии по нотной записи 

Е)  
1—3 уч. 

часа 

Народные 

праздники 
Обряды, игры, хорово-

ды, праздничная сим-

волика — на примере 

одного или нескольких 

народных  
праздников1 

Знакомство с праздничными обычаями, обрядами, 

бытовавшими ранее и сохранившимися сегодня у 

различных народностей Российской Федерации. 
Разучивание песен, реконструкция фрагмента 

обряда, участие в коллективной традиционной 

игре2. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр фильма/ мультфильма, рассказываю-

щего о символике фольклорного праздника.  
Посещение театра, театрализованного представ-

ления. 
Участие в народных гуляньях на улицах родного 

города, посёлка 

РЭШ 
  Учи. ру 

Ж)  
1—3 уч. 

Первые 

артисты, 

Скоморохи.  
Ярмарочный балаган. 

Чтение учебных, справочных текстов по теме. 

Диалог с учителем. 
РЭШ 
  Учи. ру 



 

№ блок
а, 

кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Электронно– образо-
вательные ресурсы 

часа народный 

театр 
Вертеп Разучивание, исполнение скоморошин. 

На выбор или факультативно: 
Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента му-

зыкального спектакля. Творческий проект — те-

атрализованная постановка 

З)  
2—8 уч. 

часов 

Фольклор 

народов 

России 

Музыкальные традиции, 

особенности народной 

музыки республик Рос-

сийской Федерации3.  
Жанры, интонации, 

музыкальные  
инструменты,  
музыкан-

ты-исполнители 

Знакомство с особенностями музыкального 

фольклора различных народностей Российской 

Федерации. Определение характерных черт, ха-

рактеристика типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации). 
Разучивание песен, танцев, импровизация ритми-

ческих аккомпанементов на ударных инструмен-

тах. 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах мелодий народных песен, прослеживание 

мелодии по нотной записи. 
Творческие, исследовательские проекты, школь-

ные фестивали, посвящённые музыкальному 

творчеству народов России 

 



 

№ блок
а, 

кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Электронно– образо-
вательные ресурсы 

И)  
2—8 уч. 

часов 

Фольклор в 

творчестве 

професси-

ональных 

музыкан-

тов 

Собиратели  
фольклора.  
Народные мелодии 

в обработке  
композиторов. Народ-

ные жанры, интонации  
как основа  
для композиторского 

творчества 

Диалог с учителем о значении фольклористики. 

Чтение учебных, популярных текстов о собира-

телях фольклора. 
Слушание музыки, созданной композиторами на 

основе народных жанров и интонаций. Опреде-

ление приёмов обработки, развития народных 

мелодий. 
Разучивание, исполнение народных песен в ком-

позиторской обработке. Сравнение звучания од-

них и тех же мелодий в народном и композитор-

ском варианте. Обсуждение аргументированных 

оценочных суждений на основе сравнения. 
На выбор или факультативно: 
Аналогии с изобразительным искусством — 
сравнение фотографий подлинных образцов 

народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая 

роспись и т. д.) с творчеством современных ху-

дожников, модельеров, дизайнеров, работающих в 

соответствующих техниках росписи 

РЭШ 
  Учи. ру 

 
  



 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». «Между музыкой 

моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» — тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским во 

второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, 

украинского и белорусского фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это 

реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной России.  
Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной культуры, вбирающей в себя 

национальные традиции и стили народов всего мира. Изучение данного модуля в начальной школе соответствует не 

только современному облику музыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых наци-

ональных ценностей. Понимание и принятие через освоение произведений искусства — наиболее эффективный 

способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания уважения к представителям других наро-

дов и религий.  
 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 
Электронно образо-
вательные ресурсы 

А)  
2—6 уч. 

часов  

Музыка 

наших 

соседей 

Фольклор и музыкальные 

традиции Белоруссии, 

Украины, Прибалтики 

(песни, танцы, обычаи, 

музыкальные инстру-

менты) 

Знакомство с особенностями музыкального фольк-

лора народов других стран. Определение харак-

терных черт, типичных элементов музы- 

РЭШ 
  Учи. ру 



 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 
Электронно образо-
вательные ресурсы 

Б)  
2—6 уч. 

часов 

Кавказ-

ские ме-

лодии и 

ритмы1 

Музыкальные традиции и 

праздники, народные 

инструменты и жанры. 

Композиторы и музы-

канты-исполнители Гру-

зии, Армении, Азербай-

джана2. Близость музы-

кальной культуры этих 

стран с российскими рес-

публиками Северного 

Кавказа 

кального языка (ритм, лад, интонации). 
Знакомство с внешним видом, особенностями ис-

полнения и звучания народных инструментов. 
Определение на слух тембров инструментов.  
Классификация на группы духовых, ударных, 

струнных.  
Музыкальная викторина на знание тембров народ-

ных инструментов. 
Двигательная игра — импровизация-подражание 

игре на музыкальных инструментах.  
Сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов 

других народов с фольклорными элементами наро-

дов России. 
Разучивание и исполнение песен, танцев, сочине-

ние, импровизация ритмических аккомпанементов 

к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных 

инструментах). 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах народных 

 

В)  
2—6 уч. 

часов 

Музыка 

народов 

Европы 

Танцевальный и песенный 

фольклор европейских 

народов3. Канон. Стран-

ствующие музыканты. 

Карнавал 

 

Г)  
2—6 уч. 

часов 

Музыка 

Испании 

и Латин-

ской 

Америки 

Фламенко. Искусство 

игры на гитаре, кастань-

еты, латиноамериканские 

ударные инструменты. 

Танцевальные жанры4. 

 



 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 
Электронно образо-
вательные ресурсы 

Профессиональные ком-

позиторы и исполнители5 

Д)  
2—6 уч. 

часов 

Музыка 

США 
Смешение традиций и 

культур в музыке Север-

ной Америки. Африкан-

ские ритмы, трудовые 

песни негров. Спири-

чуэлс. Джаз. Творчество 

Дж. Гершвина 

 

Е)  
2—6 уч. 

часов 

Музыка 

Японии 

и Китая 

Древние истоки музы-

кальной культуры стран 

Юго-Восточной Азии. 

Императорские церемо-

нии, музыкальные ин-

струменты. Пентатоника 

 

Ж)  
2—6 уч. 

часов 

Музыка 

Средней 

Азии6 

Музыкальные традиции и 

праздники, народные 

инструменты и совре-

менные исполнители Ка-

захстана, Киргизии, 

мелодий, прослеживание их по нотной записи. 
Творческие, исследовательские проекты, школьные 

фестивали, посвящённые музыкальной культуре 

народов мира 

 



 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 
Электронно образо-
вательные ресурсы 

и других стран региона 

З)  
2—6 уч. 

часов 

Певец 

своего 

народа 

Интонации народной му-

зыки в творчестве зару-

бежных композиторов — 
ярких представителей 

национального музы-

кального стиля своей 

страны7 

Знакомство с творчеством композиторов. Сравнение 

их сочинений с народной музыкой. Определение 

формы, принципа развития фольк- 

 

И)  
2—6 уч. 

часов 

Диалог 

культур 
Культурные связи между 

музыкантами разных 

стран. Образы, интонации 

фольклора других наро-

дов и стран в музыке оте-

чественных и зарубежных 

композиторов (в том чис-

ле образы других культур 

в музыке русских компо-

зиторов и русские музы-

кальные цитаты в творче-

стве зарубежных компо-

зиторов) 

лорного музыкального материала. 
Вокализация наиболее ярких тем инструментальных 

сочинений. 
Разучивание, исполнение доступных вокальных 

сочинений. 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах композиторских мелодий, прослеживание их 

по нотной записи. 
Творческие, исследовательские проекты, посвя-

щённые выдающимся композиторам 

 



 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя главными 

направлениями — музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы под-

линные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках ка-

лендарно-тематического планирования представить обучающимся максимально широкую сферу бытования музы-

кального искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной му-

зыки возможно и в рамках изучения других модулей (вариант № 2). 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 
Электронно образо-
вательные ресурсы 

А) 
1—3 уч. 

часа 

Звучание 

храма 
Колокола.  
Колокольные звоны (бла-

говест, трезвон и др.). 
Звонарские  
приговорки.  
Колокольность в музыке 

русских композиторов 

Обобщение жизненного опыта, связанного со зву-

чанием колоколов. Диалог с учителем о традициях 

изготовления колоколов, значении колокольного 

звона. Знакомство с видами колокольных звонов. 
Слушание музыки русских композиторов1 с ярко 

выраженным изобразительным элементом коло-

кольности. Выявление, обсуждение характера, вы-

разительных средств, использованных композито-

ром. 
Двигательная импровизация — имитация движений 

звонаря на колокольне. 
Ритмические и артикуляционные упражнения на 

основе звонарских приговорок. 

РЭШ 
  Учи. ру 



 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 
Электронно образо-
вательные ресурсы 

На выбор или факультативно: 
Просмотр документального фильма о колоколах. 
Сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе 

или металлофонах композиции (импровизации), 

имитирующей звучание колоколов 

Б) 
1—3 уч. 

часа 

Песни 

верую-

щих 

Молитва, хорал, песно-

пение,  
духовный стих. 
Образы духовной музыки 

в творчестве композито-

ров-классиков 

Слушание, разучивание, исполнение вокальных 

произведений религиозного содержания. Диалог с 

учителем о характере музыки, манере исполнения, 

выразительных средствах. 
Знакомство с произведениями светской музыки, в 

которых воплощены молитвенные интонации, ис-

пользуется хоральный склад звучания. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр документального фильма о значении 

молитвы. 
Рисование по мотивам прослушанных музыкальных 

произведений 

 

В) 
1—3 уч. 

часа 

Инстру-

менталь-

ная му-

зыка 

Орган и его роль 

в богослужении. Творче-

ство И. С. Баха 

Чтение учебных и художественных текстов, по-

свящённых истории создания, устройству органа, 

его роли в католическом и протестантском бого-

служении. Ответы на вопросы учителя. 

 



 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 
Электронно образо-
вательные ресурсы 

в церкви Слушание органной музыки И. С. Баха. Описание 

впечатления от восприятия, характеристика музы-

кально-выразительных средств. 
Игровая имитация особенностей игры на органе (во 

время слушания). 
Звуковое исследование — исполнение (учителем) 

на синтезаторе знакомых музыкальных произведе-

ний тембром органа. Наблюдение за трансформа-

цией музыкального образа. 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта органной музыки. 
Рассматривание иллюстраций, изображений органа. 

Проблемная ситуация — выдвижение гипотез о 

принципах работы этого музыкального инструмен-

та. 
Просмотр познавательного фильма об органе. 
Литературное, художественное творчество на ос-

нове музыкальных впечатлений от восприятия ор-

ганной музыки 

Г) 
1—3 уч. 

часа 

Искус-

ство 

Русской 

Музыка в православном 

храме.  
Традиции исполнения, 

Разучивание, исполнение вокальных произведений 

религиозной тематики, сравнение церковных ме-

лодий и народных песен, мелодий светской музыки. 

 



 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 
Электронно образо-
вательные ресурсы 

право-

славной 

церкви 

жанры  
(тропарь, стихира, вели-

чание и др.). Музыка и 

живопись, посвящённые  
святым. Образы Христа, 

Богородицы 

Прослеживание исполняемых мелодий по нотной 

записи. Анализ типа мелодического движения, 

особенностей ритма, темпа, динамики и т. д. 
Сопоставление произведений музыки и живописи, 

посвящённых святым, Христу, Богородице. 
На выбор или факультативно: 
Посещение храма. 
Поиск в Интернете информации о Крещении Руси, 

святых, об иконах 

Д) 
1—3 уч. 

часа 

Религи-

озные 

праздни-

ки 

Праздничная служба, 

вокальная  
(в том числе хоровая) 

музыка религиозного 

содержания1 

Слушание музыкальных фрагментов праздничных 

богослужений, определение характера музыки, её 

религиозного содержания. 
Разучивание (с опорой на нотный текст), исполне-

ние доступных вокальных произведений духовной 

музыки. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр фильма, посвящённого религиозным 

праздникам. 
Посещение концерта духовной музыки. 
Исследовательские проекты, посвящённые музыке 

религиозных праздников 

 

 



 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики составляют золотой фонд 

музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть 

перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих ком-

позиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях.  

 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 
Электронно образо-
вательные ресурсы 

А) 
0,5—1 уч. 

час 

Компо-

зитор — 
исполни-

тель — 
слуша-

тель 

Кого называют компози-

тором, исполнителем? 

Нужно ли учиться слу-

шать музыку?  
Что значит «уметь слу-

шать музыку»? Концерт, 

концертный зал. 
Правила поведения 

в концертном зале 

Просмотр видеозаписи концерта. Слушание музы-

ки, рассматривание иллюстраций. Диалог с учите-

лем по теме занятия. «Я — исполнитель». Игра — 
имитация исполнительских движений. Игра «Я — 
композитор» (сочинение небольших попевок, ме-

лодических фраз). 
Освоение правил поведения на концерте2. 
На выбор или факультативно: 
«Как на концерте» — выступление учителя или 

одноклассника, обучающегося в музыкальной 

школе, с исполнением краткого музыкального про-

изведения. 
Посещение концерта классической музыки 

РЭШ 
  Учи. ру 



 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 
Электронно образо-
вательные ресурсы 

Б) 
2—6  
уч. часов 

Компо-

зито-

ры — 
детям 

Детская музыка 

П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского и др.  
Понятие жанра. 
Песня, танец, марш 

Слушание музыки, определение основного харак-

тера, музыкально-выразительных средств, исполь-

зованных композитором. Подбор эпитетов, иллю-

страций к музыке. Определение жанра.  
Музыкальная викторина. 
Вокализация, исполнение мелодий инструмен-

тальных пьес со словами. Разучивание, исполнение 

песен. 
Сочинение ритмических аккомпанементов (с по-

мощью звучащих жестов или ударных и шумовых 

инструментов) к пьесам маршевого и танцевального 

характера 

 

В) 
2—6  
уч. часов 

Оркестр Оркестр — большой кол-

лектив музыкантов. Ди-

рижёр, партитура, репе-

тиция. Жанр концерта — 
музыкальное соревнова-

ние солиста с оркестром1 

Слушание музыки в исполнении оркестра. Про-

смотр видеозаписи. Диалог с учителем о роли ди-

рижёра. 
«Я — дирижёр» — игра — имитация дирижёрских 

жестов во время звучания музыки. 
Разучивание и исполнение песен соответствующей 

тематики. 
Знакомство с принципом расположения партий в 

партитуре. Разучивание, исполнение (с ориентацией на 

нотную запись) ритмической партитуры для 2—3 

 



 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 
Электронно образо-
вательные ресурсы 

ударных инструментов. 
На выбор или факультативно: 
Работа по группам — сочинение своего варианта 

ритмической партитуры 

Г) 
1—2  
уч. часа 

Музы-

кальные 

инстру-

менты. 

Форте-

пиано 

Рояль и пианино. История 

изобретения фортепиано, 

«секрет» названия ин-

струмента (форте + пиа-

но). «Предки» и «наслед-

ники» фортепиано (кла-

весин, синтезатор) 

Знакомство с многообразием красок фортепиано. 

Слушание фортепианных пьес в исполнении из-

вестных пианистов. 
«Я — пианист» — игра — имитация исполнитель-

ских движений во время звучания музыки. 
Слушание детских пьес на фортепиано в исполне-

нии учителя. Демонстрация возможностей инстру-

мента (исполнение одной и той же пьесы тихо и 

громко, в разных регистрах, разными штрихами). 

Игра на фортепиано в ансамбле с учителем2. 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта фортепианной музыки. 
Разбираем инструмент — наглядная демонстрация 

внутреннего устройства акустического пианино. 
«Паспорт инструмента» — исследовательская ра-

бота, предполагающая подсчёт параметров (высота, 

ширина, количество клавиш, педалей и т. д.) 

 



 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 
Электронно образо-
вательные ресурсы 

Д) 
1—2  
уч. часа 

Музы-

кальные 

инстру-

менты. 

Флейта 

Предки современной 

флейты. Легенда о нимфе 

Сиринкс. Музыка для 

флейты соло, флейты 

в сопровождении форте-

пиано, оркестра3 

Знакомство с внешним видом, устройством и темб-

рами классических музыкальных инструментов.  
Слушание музыкальных фрагментов в исполнении 

известных музыкантов-инструменталистов. 
Чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказы-

вающих о музыкальных инструментах, истории их 

появления 

 

Е) 
2—4  
уч. часа 

Музы-

кальные 

инстру-

менты. 

Скрипка, 

виолон-

чель 

Певучесть тембров 

струнных смычковых ин-

струментов. Композиторы, 
сочинявшие скрипичную 

музыку. Знаменитые ис-

полнители, мастера, изго-

тавливавшие инструменты 

Игра-имитация исполнительских движений во вре-

мя звучания музыки. 
Музыкальная викторина на знание конкретных 

произведений и их авторов, определения тембров 

звучащих инструментов. 
Разучивание, исполнение песен, посвящённых му-

зыкальным инструментам. 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта инструментальной музыки. 
«Паспорт инструмента» — исследовательская ра-

бота, предполагающая описание внешнего вида и 

особенностей звучания инструмента, способов игры 

на нём 

 

Ж) Вокаль- Человеческий голос — Определение на слух типов человеческих голосов  



 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 
Электронно образо-
вательные ресурсы 

2—6  
уч. часов 

ная му-

зыка 
самый совершенный ин-

струмент. 
Бережное отношение к 

своему голосу. 
Известные певцы. 
Жанры вокальной музы-

ки: песни, вокализы, ро-

мансы, арии из опер. 
Кантата. Песня, романс, 

вокализ, кант 

(детские, мужские, женские), тембров голосов 

профессиональных вокалистов. 
Знакомство с жанрами вокальной музыки. Слуша-

ние вокальных произведений композито-

ров-классиков. 
Освоение комплекса дыхательных, артикуляцион-

ных упражнений. Вокальные упражнения на раз-

витие гибкости голоса, расширения его диапазона. 
Проблемная ситуация: что значит красивое пение? 
Музыкальная викторина на знание вокальных му-

зыкальных произведений и их авторов. 
Разучивание, исполнение вокальных произведений 

композиторов-классиков. 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта вокальной музыки. 
Школьный конкурс юных вокалистов 

З) 
2—6  
уч. часов 

Инстру-

менталь-

ная му-

зыка 

Жанры камерной инстру-

ментальной музыки: этюд, 

пьеса. Альбом. Цикл. 

Сюита. Соната. Квартет 

Знакомство с жанрами камерной инструментальной 

музыки. Слушание произведений композито-

ров-классиков. Определение комплекса вырази-

тельных средств. Описание своего впечатления от 

восприятия.  
Музыкальная викторина. 

 



 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 
Электронно образо-
вательные ресурсы 

На выбор или факультативно: 
Посещение концерта инструментальной музыки. 
Составление словаря музыкальных жанров 

И) 
2—6  
уч. часов 

Про-

граммная 

музыка 

Программная музыка. 

Программное название, 

известный сюжет, лите-

ратурный эпиграф 

Слушание произведений программной музыки. 

Обсуждение музыкального образа, музыкальных 

средств, использованных композитором. 
На выбор или факультативно: 
Рисование образов программной музыки. 
Сочинение небольших миниатюр (вокальные или 

инструментальные импровизации) по заданной 

программе 

 

К) 
2—6  
уч. часов 

Симфо-

ническая 

музыка 

Симфонический оркестр. 

Тембры, группы инстру-

ментов. Симфония, сим-

фоническая картина 

Знакомство с составом симфонического оркестра, 

группами инструментов. Определение на слух 

тембров инструментов симфонического оркестра. 
Слушание фрагментов симфонической музыки. 

«Дирижирование» оркестром. 
Музыкальная викторина 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта симфонической музыки. 
Просмотр фильма об устройстве оркестра 

 



 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 
Электронно образо-
вательные ресурсы 

Л) 
2—6  
уч. часов 

Русские 

компо-

зито-

ры-класс

ики 

Творчество выдающихся 

отечественных компози-

торов 

Знакомство с творчеством выдающихся компози-

торов, отдельными фактами из их биографии. Слу-

шание музыки. Фрагменты вокальных, инструмен-

тальных, симфонических сочинений. Круг харак-

терных образов (картины природы, народной жизни, 

истории и т. д.). Характеристика музыкальных об-

разов, музыкально-выразительных средств. 

Наблюдение за развитием музыки. Определение 

жанра, формы.  
Чтение учебных текстов и художественной литера-

туры биографического характера.  
Вокализация тем инструментальных сочинений. 
Разучивание, исполнение доступных вокальных со-

чинений. 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта. Просмотр биографического 

фильма 

 

М) 
2—6  
уч. часов 

Евро-

пейские 

компо-

зито-

ры-класс

ики 

Творчество выдающихся 

зарубежных композито-

ров 

 

Н) 
2—6  
уч. часов 

Мастер-

ство ис-

полните-

ля  

Творчество выдающихся 

исполнителей — певцов, 

инструменталистов, ди-

рижёров. Консерватория, 

филармония, Конкурс 

Знакомство с творчеством выдающихся исполни-

телей классической музыки. Изучение программ, 

афиш консерватории, филармонии. 
Сравнение нескольких интерпретаций одного и того 

же произведения в исполнении разных музыкантов. 

 



 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 
Электронно образо-
вательные ресурсы 

имени П. И. Чайковского Дискуссия на тему «Композитор — исполнитель — 
слушатель». 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта классической музыки. 
Создание коллекции записей любимого исполни-

теля. 
Деловая игра «Концертный отдел филармонии» 

 
  



 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), сформировав-

шимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложно-

стью в данном случае является вычленение явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внима-

ния, тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» 

входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), для воспри-

ятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необхо-

димо 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 компо-

зиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между совре-

менностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требо-

ваний художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 
Электронно образо-
вательные ресурсы 

А) 
1—4 
учебных 

часа 

Совре-

менные 
обработ-

ки клас-

сической 

музыки 

Понятие обработки, 

творчество современных 

композиторов 

и исполнителей, обраба-

тывающих классическую 

музыку. 
Проблемная ситуация: 

зачем музыканты делают 

Различение музыки классической и её современной 

обработки.  
Слушание обработок классической музыки, срав-

нение их с оригиналом. Обсуждение комплекса 

выразительных средств, наблюдение за изменением 

характера музыки. 
Вокальное исполнение классических тем в сопро-

вождении современного ритмизованного аккомпа-

РЭШ 
  Учи. ру 



 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 
Электронно образо-
вательные ресурсы 

обработки классики? немента. 
На выбор или факультативно: 
Подбор стиля авто аккомпанемента (на клавишном 

синтезаторе) к известным музыкальным темам 

композиторов- 
классиков 

Б) 
2—4 
учебных 

часа 

Джаз Особенности джаза: им-

провизационность, ритм 

(синкопы, триоли, свинг). 

Музыкальные инстру-

менты джаза, особые 

приёмы игры на них.  
Творчество джазовых 

музыкантов1 

Знакомство с творчеством джазовых музыкантов. 

Узнавание, различение на слух джазовых компози-

ций в отличие от других музыкальных стилей и 

направлений. 
Определение на слух тембров музыкальных ин-

струментов, исполняющих джазовую композицию. 
Разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах. 

Сочинение, импровизация ритмического аккомпа-

немента с джазовым ритмом, синкопами. 
На выбор или факультативно: 
Составление плейлиста, коллекции записей джазо-

вых музыкантов 

 

В) 
1—4 
учебных 

Испол-

нители 

совре-

Творчество одного или 

нескольких исполнителей 

современной музыки, 

Просмотр видеоклипов современных исполнителей. 

Сравнение их композиций с другими направления-

ми и стилями (классикой, духовной, народной му-

 



 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 
Электронно образо-
вательные ресурсы 

часа менной 

музыки 
популярных у молодёжи2 зыкой). 

На выбор или факультативно:  
Составление плейлиста, коллекции записей совре-

менной музыки для друзей-одноклассников (для 

проведения совместного досуга). 

   Съёмка собственного видеоклипа на музыку одной 

из современных популярных композиций 
 

Г) 
1—4 
учебных 

часа 

Элек-

тронные 

музы-

кальные 

инстру-

менты 

Современные «двойники» 

классических музыкаль-

ных инструментов: син-

тезатор, электронная 

скрипка, гитара, барабаны 

и т. д. 
Виртуальные музыкаль-

ные инструменты в ком-

пьютерных программах 

Слушание музыкальных композиций в исполнении 

на электронных музыкальных инструментах. Срав-

нение их звучания с акустическими инструментами, 

обсуждение результатов сравнения.  
Подбор электронных тембров для создания музыки 

к фантастическому фильму. 
На выбор или факультативно: 
Посещение музыкального магазина (отдел элек-

тронных музыкальных инструментов). 
Просмотр фильма об электронных музыкальных 

инструментах. 
Создание электронной композиции в компьютерных 

программах с готовыми семплами (GarageBand 
и др.) 

 



 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может стыковаться по 

ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные порт-

реты, музыка о войне).  
Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких 

как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр 

фильмов. 

 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 
Электронно образо-
вательные ресурсы 

А) 
2—6 
учебных 

часов 

Музы-

кальная 

сказка 

на сцене, 

на экране 

Характеры персонажей, 

отражённые в музыке. 

Тембр голоса. Соло. Хор, 

ансамбль 

Видеопросмотр музыкальной сказки. Обсуждение 

музыкально-выразительных средств, передающих 

повороты сюжета, характеры героев. Игра-викторина 

«Угадай по голосу». 
Разучивание, исполнение отдельных номеров из 

детской оперы, музыкальной сказки. 
На выбор или факультативно: 
Постановка детской музыкальной сказки, спектакль 

для родителей. 
Творческий проект «Озвучиваем мультфильм» 

РЭШ 
  Учи. ру 

Б) Театр Особенности музыкаль- Знакомство со знаменитыми музыкальными теат-  



 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 
Электронно образо-
вательные ресурсы 

2—6 
учебных 

часов 

оперы 

и балета 
ных спектаклей. Балет. 

Опера. Солисты, хор, 

оркестр, дирижёр в му-

зыкальном спектакле 

рами. Просмотр фрагментов музыкальных спек-

таклей с комментариями учителя. 
Определение особенностей балетного и оперного 

спектакля. Тесты или кроссворды на освоение спе-

циальных 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 музы-

кального спектакля. 
На выбор или факультативно: 
Посещение спектакля или экскурсия в местный 

музыкальный театр. 
Виртуальная экскурсия по Большому театру. 
Рисование по мотивам музыкального спектакля, 

создание афиши 

В) 
2—6 
учебных 

часов 

Балет. 

Хорео-

графия — 
искус-

Сольные номера 

и массовые сцены балет-

ного спектакля. Фраг-

менты, отдельные номера 

Просмотр и обсуждение видеозаписей — знаком-

ство с несколькими яркими сольными номерами и 

сценами из балетов русских композиторов. Музы-

кальная викторина на знание балетной музыки. 

 



 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 
Электронно образо-
вательные ресурсы 

ство тан-

ца 
из балетов отечественных 

композиторов1 
Вокализация, пропевание музыкальных тем; ис-

полнение ритмической партитуры — аккомпане-

мента к фрагменту балетной музыки. 
На выбор или факультативно: 
Посещение балетного спектакля или просмотр 

фильма-балета. 
Исполнение на музыкальных инструментах мелодий 

из балетов 

Г) 
2—6 
учебных 

часов 

Опера. 

Главные 

герои и 

номера 

оперного 

спектакля 

Ария, хор, сцена, увер-

тюра — оркестровое 

вступление.  
Отдельные номера из опер 

русских и зарубежных 

композиторов1 

Слушание фрагментов опер. Определение характера 

музыки сольной партии, роли и выразительных 

средств оркестрового сопровождения.  
Знакомство с тембрами голосов оперных певцов. 

Освоение терминологии. Звучащие тесты и кросс-

ворды на проверку знаний. 
Разучивание, исполнение песни, хора из оперы. 
Рисование героев, сцен из опер. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр фильма-оперы. 
Постановка детской оперы 

 

Д) Сюжет Либретто. Развитие му- Знакомство с либретто, структурой музыкального  



 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 
Электронно образо-
вательные ресурсы 

2—3 
учебных 

часа 

музы-

кального 

спектакля 

зыки в соответствии с 

сюжетом. Действия и 

сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, 

лейтмотивы 

спектак- 
ля. Пересказ либретто изученных опер и балетов.  
Анализ выразительных средств, создающих образы 

главных героев, противоборствующих сторон. 

Наблюдение за музыкальным развитием, характе-

ристика приёмов, использованных композитором.  
Вокализация, пропевание музыкальных тем; пла-

стическое интонирование оркестровых фрагментов. 
Музыкальная викторина на знание музыки. Звуча-

щие и терминологические тесты. 
На выбор или факультативно: 
Коллективное чтение либретто в жанре сторител-

линг. 
Создание любительского видеофильма на основе 

выбранного либретто. 
Просмотр фильма-оперы или фильма-балета 

Е) 
2—3 
учебных 

часа 

Оперетта, 

мюзикл 
История возникновения и 

особенности жанра. От-

дельные номера из опе-

ретт И. Штрауса, 

И. Кальмана,  
мюзиклов  

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. Слуша-

ние фрагментов из оперетт, анализ характерных 

особенностей жанра. 
Разучивание, исполнение отдельных номеров из 
популярных музыкальных спектаклей. 
Сравнение разных постановок одного и того же 

 



 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 
Электронно образо-
вательные ресурсы 

Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. мюзикла. 
На выбор или факультативно: 
Посещение музыкального театра: спектакль в жанре 

оперетты или мюзикла. 
Постановка фрагментов, сцен из мюзикла — спек-

такль для родителей 

Ж) 
2—3 
учебных 

часа 

Кто со-

здаёт 

музы-

кальный 

спек-

такль? 

Профессии музыкального 

театра: дирижёр, режис-

сёр, оперные певцы, ба-

лерины и танцовщики, 

художники и т. д. 

Диалог с учителем по поводу синкретичного ха-

рактера музыкального спектакля. Знакомство с 

миром театральных профессий, творчеством теат-

ральных режиссёров, художников и др. 
Просмотр фрагментов одного и того же спектакля 

в разных постановках. Обсуждение различий в 

оформлении, режиссуре. 
Создание эскизов костюмов и декораций к одному 

из изученных музыкальных спектаклей. 
На выбор или факультативно: 
Виртуальный квест по музыкальному театру 

 

З) 
2—6 
учебных 

часов 

Патрио-

тическая 

и народ-

ная тема 

История создания, значе-

ние музыкаль-

но-сценических и экран-

ных произведений, по-

Чтение учебных и популярных текстов об истории 

создания патриотических опер, фильмов, о творче-

ских поисках композиторов, создававших к ним 

музыку. Диалог с учителем. 

 



 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 
Электронно образо-
вательные ресурсы 

в театре и 

кино 
свящённых нашему 

народу, его истории, теме 

служения Отечеству. 

Фрагменты, отдельные 

номера из опер, балетов, 

музыки к фильмам1 

Просмотр фрагментов крупных сценических про-

изведений, фильмов. Обсуждение характера героев 

и событий. 
Проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная му-

зыка? 
Разучивание, исполнение песен о Родине, нашей 

стране, исторических событиях и подвигах героев. 
На выбор или факультативно: 
Посещение театра/кинотеатра — просмотр спек-

такля/фильма патриотического содержания. 
Участие в концерте, фестивале, конференции пат-

риотической тематики 

 
  



 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования обучающимися психоло-

гической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является 

развитие эмоционального интеллекта школьников, 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 потреб-

ностей. 

№ блок
а, 

кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Электронно образо-
вательные ресурсы 

А) 
1—3 
учеб-

ных 

часа 

Красота 

и вдохновение 
Стремление человека к 

красоте 
Особое состояние — 
вдохновение.  
Музыка — возможность 

вместе переживать вдох-

новение, наслаждаться 

красотой. 
Музыкальное единство 

людей — хор, хоровод 

Диалог с учителем о значении красоты и вдохно-

вения в жизни человека.  
Слушание музыки, концентрация на её восприятии, 

своём внутреннем состоянии. 
Двигательная импровизация под музыку лириче-

ского характера «Цветы распускаются под музыку». 
Выстраивание хорового унисона — вокального и 

психологического. Одновременное взятие и снятие 

звука, навыки певческого дыхания по руке дири-

жёра. 

РЭШ 
  Учи. ру 



 

№ блок
а, 

кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Электронно образо-
вательные ресурсы 

Разучивание, исполнение красивой песни. 
На выбор или факультативно: 
Разучивание хоровода, социальные танцы 

Б) 
2—4 
учеб-

ных 

часа 

Музыкальные 

пейзажи 
Образы природы в музы-

ке. Настроение музы-

кальных пейзажей. Чув-

ства человека, любующе-

гося природой. Музыка — 
выражение глубоких 

чувств, тонких оттенков 

настроения, которые 

трудно передать словами 

Слушание произведений программной музыки, 

посвящённой образам природы. Подбор эпитетов 

для описания настроения, характера музыки. Сопо-

ставление музыки с произведениями изобразитель-

ного искусства. 
Двигательная импровизация, пластическое интони-

рование. 
Разучивание, одухотворенное исполнение песен о 

природе, её красоте. 
На выбор или факультативно: 
Рисование «услышанных» пейзажей и/или аб-

страктная живопись — передача настроения цветом, 

точками, линиями. 
Игра-импровизация «Угадай моё настроение» 

 

В) 
2—4 
учеб-

Музыкальные 

портреты 
Музыка, передающая 

образ человека,  
его походку,  

Слушание произведений вокальной, программной 

инструментальной музыки, посвящённой образам 

людей, сказочных персонажей. Подбор эпитетов для 

 



 

№ блок
а, 

кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Электронно образо-
вательные ресурсы 

ных 

часа 
движения, характер, ма-

неру речи.  
«Портреты»,  
выраженные  
в музыкальных интона-

циях 

описания настроения, характера музыки. Сопо-

ставление музыки с произведениями изобразитель-

ного искусства. 
Двигательная импровизация в образе героя музы-

кального произведения. 
Разучивание, харáктерное исполнение песни — 
портретной зарисовки. 
На выбор или факультативно: 
Рисование, лепка героя музыкального произведе-

ния. 
Игра-импровизация «Угадай мой характер». 
Инсценировка — импровизация в жанре кукольно-

го/теневого театра с помощью кукол, силуэтов и др. 

Г) 
2—4 
учеб-

ных 
часа 

Какой же 

праздник без 

музыки? 

Музыка, создающая 

настроение  
праздника1.  
Музыка в цирке, 

на уличном шествии, 

спортивном  
празднике 

Диалог с учителем о значении музыки на празднике. 
Слушание произведений торжественного, празд-

ничного характера. «Дирижирование» фрагментами 

произведений. Конкурс на лучшего «дирижёра».  
Разучивание и исполнение тематических песен к 

ближайшему празднику.  
Проблемная ситуация: почему на праздниках обя-

зательно звучит музыка?  

 



 

№ блок
а, 

кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Электронно образо-
вательные ресурсы 

На выбор или факультативно: 
Запись видеооткрытки с музыкальным поздравле-

нием. 
Групповые творческие шутливые двигательные 

импровизации «Цирковая труппа» 

Д) 
2—4 
учеб-

ных 

часа 

Танцы, игры и 

веселье 
Музыка —  
игра звуками. Танец — 
искусство  
и радость движения.  
Примеры популярных 

танцев2 

Слушание, исполнение музыки скерцозного харак-

тера. Разучивание, исполнение танцевальных дви-

жений. Танец-игра. 
Рефлексия собственного эмоционального состояния 

после участия в танцевальных композициях и им-

провизациях. 
Проблемная ситуация: зачем люди танцуют? 
Вокальная, инструментальная, ритмическая им-

провизация в стиле определённого танцевального 

жанра. 
На выбор или факультативно: 
Звуковая комбинаторика — эксперименты со слу-

чайным сочетанием музыкальных звуков, тембров, 

ритмов 

 



 

№ блок
а, 

кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Электронно образо-
вательные ресурсы 

Е) 
2—4 
учеб-

ных 

часа 

Музыка на 

войне, музыка 

о войне 

Военная тема  
в музыкальном искусстве. 

Военные песни, марши, 

интонации, ритмы, темб-

ры (призывная кварта, 

пунктирный ритм, тембры 

малого барабана, трубы 

и т. д.) 

Чтение учебных и художественных текстов, по-

свящённых военной музыке. Слушание, исполнение 

музыкальных произведений военной тематики. 

Знакомство с историей их сочинения и исполнения. 
Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: какие чув-

ства вызывает эта музыка, почему? Как влияет на 

наше восприятие информация о том, как и зачем она 

создавалась? 
На выбор или факультативно: 
Сочинение новой песни о войне 

 

Ж) 
2—4 
учеб-

ных 

часа 

Главный му-

зыкальный 

символ 

Гимн России —  
главный  
музыкальный символ 

нашей страны. Традиции  
исполнения  
Гимна России. 
Другие гимны 

Разучивание, исполнение Гимна Российской Фе-

дерации. Знакомство с историей создания, прави-

лами исполнения.  
Просмотр видеозаписей парада, церемонии 

награждения спортсменов. Чувство гордости, по-

нятия достоинства и чести. Обсуждение этических 

вопросов, связанных с государственными симво-

лами страны. 
Разучивание, исполнение Гимна своей республики, 

города, школы 

 



 

№ блок
а, 

кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Электронно образо-
вательные ресурсы 

З) 
2—4 
учеб-

ных 

часа 

Искусство 

времени 
Музыка — временно́е 

искусство. Погружение в 

поток музыкального зву-

чания. 
Музыкальные образы 

движения, изменения и 

развития 

Слушание, исполнение музыкальных произведений, 

передающих образ непрерывного движения.  
Наблюдение за своими телесными реакциями (ды-

хание, пульс, мышечный тонус) при восприятии 

музыки. 
Проблемная ситуация: как музыка воздействует на 

человека? 
На выбор или факультативно: 
Программная ритмическая или инструментальная 

импровизация «Поезд», «Космический корабль» 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»  
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, смысловое 

единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования достигаются 

во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  
Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение 

музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных 

традиций своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров 

культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 
Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; го-

товность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности. 
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Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
Ценности научного познания:  
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; познава-

тельные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании.  
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде; бе-

режное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской дея-

тельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 
Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в до-

стижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности. 
Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении пред-

мета «Музыка»: 
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1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
— 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 (музыкаль-

ные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.); 
— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и 

наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 
— выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 
— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать вы-

воды. 
 
Базовые исследовательские действия: 
— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков;  
— с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать изме-

нения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 
— сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);  
— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей предмета 

изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие); 
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— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (в 

том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, иссле-

дования); 
— прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных 

условиях. 
 
Работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки; 
— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  
— анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 
— анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; 
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными  
действиями 

Невербальная коммуникация: 
— воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-образное 

содержание музыкального высказывания; 
— выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 
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— передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, 

личное отношение к исполняемому произведению; 
— осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и 

значение интонации в повседневном общении. 
 
Вербальная коммуникация: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
 
Совместная деятельность (сотрудничество): 
— стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, испол-

нения музыки; 
— переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных зада-

чах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения про-

межуточных шагов и сроков; 
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— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 
— ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
— выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодис-

циплины, устой 
чивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной куль-

туры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 
Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 
— с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, умеют слушать 

серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 
— сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 
— осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведе-

ния, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 
— имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных смежных 

видах искусства; 
— с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 
— стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  
 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и 

должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

— классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 
— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), 

уметь объяснить значение соответствующих терминов;  
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— различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных 

и речевых интонаций; 
— различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
— понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы — двух-

частную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации;  
— ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
— исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
— исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

— определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской 

музыке, народной музыке различных регионов России; 
— определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 
— группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струн-

ные; 
— определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или народному 

творчеству; 
— различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов  — народных и ака-

демических; 
— создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 
— исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 
— участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе осво-

енных фольклорных жанров. 
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Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

— различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 
— определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, 

ударно-шумовых инструментов; 
— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях профессио-

нальных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 
— различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть 

типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

— определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её жизненное 

предназначение; 
— исполнять доступные образцы духовной музыки; 
— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной 

церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

— различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав; 
— различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные 

жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 
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— различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и инстру-

ментальные), 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 настрое-

ния, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

— иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к расширению музы-

кального кругозора;  
— различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к раз-

личным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 
— анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, настроение 

музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 
— исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

— определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 
— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть 

освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 
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— различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и му-

зыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 
отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: 

композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящённые Ве-

ликой  
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. 
Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного количества учебного вре-

мени. Для удобства вариативного распределения в рамках календарно-тематического планирования они имеют бук-

венную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); пере-

распределение количества учебных часов между блоками.  
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ТЕХНОЛОГИЯ 

 
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая  программа по  предмету  «Математика»    на уровне начального общего образования составлена 

на основе          Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образо-

вания, а также Примерной программы воспитания 

Рабочая программа составлена на основе:  

- Примерной рабочей программы начального образования «Технология», одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

- Основной образовательной программы МОУ «Половинская СОШ» 
 
Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое  планиро-

вание.  
     Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому 

планированию.  
     Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе  начальной школы. Приведён перечень универсальных учебных действий 
— познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть достиг-

нуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей обучающихся 
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начальных классов.  В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формиро-

вания УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только начи-

нается. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с 
информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на инте-

грации регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 

терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных УУД (способ-

ность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном 

разделе — «Совместная деятельность».  
     Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 
начальной школе.  

     В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам (темам) 
содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и 
характеристика деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или иной темы.  
Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 
 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ» 

     Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной области 

(предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную составляющую по 
данному учебному предмету.  
     В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного обра-

зования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию обновлённой 

концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в формировании у 
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обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности  Новые соци-

ально-экономические 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 расчётов, 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  инже-

нерно-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 об- раза, реализуемого в изделии.  
     Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 

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 формирова-

ния познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с историей мате-

риальной 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.  
     На уроках технологии ученики овладевают основами проект- ной деятельности, которая 
направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 
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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 конструктор-

ско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках ис-

торически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представ-

ленных 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: 
—формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной 

части общей культуры человека; 
—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; 
—формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей техноло-

гической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 
—формирование элементарных знаний и представлений о раз- личных материалах, технологиях их 
обработки и соответствующих умений. 
     Развивающие задачи: 
—развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование 
практических умений; 
—расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полу-

ченных знаний и умений в практической деятельности; 
—развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством 
включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 
—развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности.  
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     Воспитательные задачи: 
—воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 
—развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросо-

вестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активно-

сти и инициативности; 
—воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, мо-

тивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 
—становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 
природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 
—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 
     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.  
     По усмотрению образовательной организации это число может быть увеличено за счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений; например, большое значение имеют ито-

говые выставки достижений учащихся, которые требуют времени для подготовки и проведения (с 

участием самих школьников). То же следует сказать и об организации проектно-исследовательской 
работы обучающихся.  
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

     Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц курса 
«Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года обучения. 
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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 

жёсткой, 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 определённых пределах могут быть более свободными.  
     Основные модули курса «Технология»: 
1. Технологии, профессии и производства  
2. Технологии ручной обработки материалов: 
- технологии работы с бумагой и картоном; 
- технологии работы с пластичными материалами; 
- технологии работы с природным материалом; 
- технологии работы с текстильными материалами; 
- технологии работы с другими доступными материалами  
3. Конструирование и моделирование: 
- работа с «Конструктором»; 
- конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и 
текстильных материалов; 
-  робототехника*  
4.   Информационно-коммуникативные технологии. 
     Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса выде-

ленные основные структурные единицы являются обязательными содержательными разделами ав-

торских курсов. Они реализуются на базе освоения обучающимися технологий  работы  как  с  
обязательными,  так  и с дополнительными материалами в рамках интегративного подхода и ком-

плексного наполнения учебных тем и творческих практик. Современный вариативный подход в об-

разовании предполагает и предлагает несколько учебно-методических 
комплектов по курсу «Технология», в которых по-разному строится традиционная линия предметного 
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содержания: в разной последовательности и в разном объёме 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.  
Ниже по классам представлено примерное содержание основных модулей курса.  
 

1 КЛАСС (33 ч) 
     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 фан-

тазия 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. Рацио-

нальное и безопасное использование и хранение инструментов.  
     Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производ-

ствами. Профессии сферы обслуживания.  
    Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.  
      Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 
    Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов.  Использование 

конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий.  
    Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение 

деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей.  Общее пред-

ставление.  
Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему ин-

струменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, 
простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и 
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приёмов работы, последовательности изготовления изделий).         Правила экономной и ак-

куратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бу-

маги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшива-

ние и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окра-

шивание, 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.). Приёмы изготовления изделий доступ-

ной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание 
формы. 
8  
Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бу-

маги 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  объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). 
Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, состав-

ление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с  помощью прокладки, соеди-

нение 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.  
Конструирование и моделирование (10 ч) 
     Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и 

др.) и способы их создания.  Общее  представление  о  конструкции  изделия;  детали и части из-

делия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов.   Образец, анализ конструкции образцов изделия, 
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изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели  (на  плоскости).   Взаи-

мосвязь  выполняемого  действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка  действий в 
зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требу-

емого результата/ замысла.  
     Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.  
Информация.   Виды информации.  
     Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные УУД: 
—ориентироваться  в  терминах,  используемых  в  технологии  (в пределах изученного); 
—воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 
—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второ-

степенные составляющие конструкции; 
—сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве.  
Работа с информацией: 
—воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать 
её в работе; 
—понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и 

строить работу в соответствии с ней.  
Коммуникативные УУД: 
—участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на во-

просы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к 
мнению другого; 
—строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем).  
Регулятивные УУД: 
—принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 
—действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструкцию 
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учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 
—понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе 
анализа и оценки выполненных работ; 
—организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать 

на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании  работы; 
—выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям.  
Совместная деятельность: 
—проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам со-

трудничества; 
—принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления 

изделий осуществлять элементарное сотрудничество.  
 
 

2 КЛАСС (34 ч) 
     Технологии, профессии и производства (8 ч) 
   Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном прин-

ципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая  вырази-

тельность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление 

изделий с учётом данного принципа.    Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и тех-

нологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение не-

обходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением 

этапов технологического процесса.  
     Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их техно-

логических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции.  
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     Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и во-

площение). Несложные коллективные, групповые проекты.  
     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 мате-

риалов. 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),  фор-

мообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), 

сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответствую-

щих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия.  
    Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чер-

тёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, кон-

струкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами.  
   Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, 
сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 
Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с 
опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения практи-

ческих задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. По-

движное 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 нату-

рального сырья). Виды ниток (швейные, мулине) Трикотаж, нетканые материалы (общее пред-

ставление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, 
наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Раз-

метка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготов-
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ления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, 
сшивание деталей).  
     Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др).  
         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.  
     Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*.  
Поиск информации. Интернет как источник информации.  
       Универсальные учебные действия 
     Познавательные УУД: 
—ориентироваться в терминах,  используемых  в  технологии (в пределах изученного); 
—выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 
—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных критериев; 
—строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 
 
 
13 
 
—воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи; 
—осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме.  
     Работа с информацией: 
—получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в работе; 
—понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и 
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строить работу в соответствии с ней.  
     Коммуникативные УУД: 
—выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы однокласс-

ников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное отношение к одно-

классникам, внимание к мнению другого; 
—делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о выполненной 

работе, созданном изделии.  
 
      Регулятивные УУД: 
—понимать и принимать учебную задачу; 
—организовывать свою деятельность; 
—понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 
—прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планировать 
работу; 
—выполнять действия контроля и оценки; 
—воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в работе.  
     Совместная деятельность: 
—выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, осуществ-

лять взаимопомощь; 
—выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договариваться, вы-

полнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

3 КЛАСС (34 ч) 
       Технологии, профессии и производства (8 ч) 
     Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры.  Ма-

териальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса.  
Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов 



733 

рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. 
Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных ис-

пользуемым на уроках технологии.  
     Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, мате-

риала 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 совре-

менного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных законов — 
жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и 
др.).  
Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для тех-

нологий будущего.  
     Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индиви-

дуальные проекты в рамках изучаемой тематик. Совместная работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель/лидер и 
подчинённый).  

 
          Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 
     Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. Разно-

образие 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.); назы-

вание и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  
Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения из-
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делия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; под-

бор материалов и инструментов; экономная раз- метка материалов; обработка с целью получения де-

талей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений). Рицовка  Изготовление объёмных изделий из развёрток.   Преобразование развёрток  
несложных форм.  
     Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, 
цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей с 
опорой на простейший чертёж, эскиз.  Решение задач на внесение необходимых дополнений и изме-

нений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений.  
     Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий 
шилом.  
Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа 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 не- скольких деталей.  
Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном изделии.  
        Конструирование и моделирование (12 ч) 
     Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоратив-

но-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора «Конструк-

тор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции.  
     Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бы-

товых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с 

учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и построений для решения 

практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в раз-

вёртку (и наоборот).  
        Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 
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     Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 
человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники инфор-

мации, 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  (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редак-

тором Microsoft Word или другим.  
         Универсальные учебные действия 
     Познавательные УУД: 
—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в  ответах  на  во-

просы  и  высказываниях (в пределах изученного); 
—осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 
—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически 
представленной в схеме, таблице 
—определять способы доработки конструкций с учётом предложенных  условий; 
—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (исполь-

зуемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 
—читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 
—восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия.  
     Работа с информацией: 
—анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей и макетов изучаемых объектов; 
—на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 
—осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 
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—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 
практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.  
     Коммуникативные УУД: 
—строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 
—строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
способах создания; 
—описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 
—формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выполнения 
задания  
     Регулятивные УУД: 
—принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения; 
—прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать план 

действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 
—выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по результатам работы, 
устанавливать их причины и искать способы устранения; 
—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания  
     Совместная деятельность: 
—выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым 
качествам; 
—справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 
общий результат работы; 
—выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 
—осуществлять взаимопомощь, проявлять  ответственность при выполнении своей части работы.  

 
4 КЛАСС 

        Технологии, профессии и производства (12 ч) 
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     Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии тех-

нического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными за-

данными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё.  Мате-

риалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.).  
Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).  
     Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние совре-

менных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы  её за-

щиты.  
     Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве со- временных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом тради-

ционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.).  
     Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного 

замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, групповые 

и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. 
Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в выполнении 
учебных проектов.  
       Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 
     Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание син-

тетических материалов с заданными свойствами.  
     Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач.   Вне-

сение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с дополни-

тельными/изменёнными требованиями к изделию.  
      Технология обработки бумаги и картона.  Подбор материалов в соответствии с замыслом, осо-

бенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки 

изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии.  
Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных инстру-

ментов. Освоение доступных художественных техник.  
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     Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн 

одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в со-

ответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам 

(выкройкам), собственным несложным.    Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и 
др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообраз-

ного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий Простейший ремонт изделий.  
     Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее зна-

комство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении  с 
освоенными материалами.  
Комбинированное использование разных материалов.  
       Конструирование и моделирование (10 ч) 
     Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргоно-

мичность и др.).  
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Кон-

структор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных 

новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического и техно-

логического процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных проектных работ.  
     Робототехника. Конструктивные, соединительные  элементы и основные узлы робота. Инстру-

менты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма действий ро-

бота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация 
робота.  
 
     Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 
     Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации.  
     Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной пре-
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образующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной ин-

формации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса компью-

тера в оформлении изделий и др.  Создание презентаций в программе PowerPoint или другой.  
Универсальные учебные действия 
     Познавательные УУД: 
—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в  ответах  на  во-

просы  и  высказываниях (в пределах изученного); 
—анализировать конструкции предложенных образцов изделий;  
—конструировать и моделировать изделия из различных мате- риалов по образцу, рисунку, про-

стейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по за-

данным условиям; 
—выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; подби-

рать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, отделку изделия; 
—решать простые задачи на преобразование конструкции; 
—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 
—соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить 
необходимые дополнения и изменения; 
—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (исполь-

зуемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 
—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с учётом 
указанных критериев; 
—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второ-

степенные составляющие конструкции.  
     Работа с информацией: 
—находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источ-

никами, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 
—на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 
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—использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализо-

ванной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 
—осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ; 
—использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др; 
—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 
практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.          Коммуника-

тивные УУД: 
—соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку 

зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 
—описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё отношение к 
предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 
—создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с разными 
материалами; 
—осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого 

человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников.   
     Регулятивные УУД: 
—понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познавательной 
деятельности; 
—планировать практическую работу в соответствии с постав- ленной целью и выполнять её в соот-

ветствии с планом; 
—на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами прогно-

зировать практические 
«шаги» для получения необходимого результата; 
—выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.  
     Совместная деятельность: 
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—организовывать под руководством учителя совместную рабо- ту в группе: распределять роли, вы-

полнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, 
взаимопомощь; 
—проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доброжелательной 

форме комментировать и оценивать их достижения; 
—в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и пожела-

ния; 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 сфор-

мированы следующие личностные новообразования: 
—первоначальные представления о созидательном и нравствен- ном значении труда в жизни человека 

и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 
—осознание роли человека и используемых им технологий в  сохранении гармонического сосуще-

ствования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению окружающей 
среды; 
—понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство 
сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным  традициям других 
народов; 
—проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические 
чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов природ-

ных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 
—проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 



742 

деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на 

результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 
—проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, ак-

куратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами;  
—готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление то-

лерантности 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), ис-

пользовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;  
—осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных  и несущественных призна-

ков; 
—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 дея-

тельности; 
—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 до-
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ступных источниках, анализировать её 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, ра-

ботать с моделями; 
—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения  учебных  
и  практических  задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объектив-

ность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 
—следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других инфор-

мационных 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 декоратив-

но-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 результа-

тами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 
—выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 
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—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.  
     Совместная деятельность: 
—организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуж-

дать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; осу-

ществлять 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 про-

ектной деятельности.  
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
«ТЕХНОЛОГИЯ» 

1класс 
     К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
—правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 
поддерживать порядок на нём в процессе труда; 
—применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 
—действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами  рациональной разметки (раз-

метка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 
—определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др ), использовать их в практической  работе; 
—определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, при-

родные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, 

резание, лепка и пр); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материа-
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лов при изготовлении изделий; 
—ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, вы-

деление деталей, сборка изделия; 
—выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей спосо-

бами 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 инстру-

ментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 
—рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы  (по вопросам учителя); анализи-

ровать 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 не- сложных изделий: разметка, резание, 
сборка, отделка; 
—качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно вы-

полнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инстру-

менту 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; 
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—использовать для сушки плоских изделий пресс; 
—с помощью учителя выполнять практическую работу и само- контроль с опорой на инструкционную 

карту, образец, шаблон; 
—различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
—понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и мо-

делировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 
—осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руковод-

ством учителя; 
—выполнять несложные коллективные работы проектного характера.  

 
2класс 

     К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
—понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «ли-

нии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические операции», 
«способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 
—выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
—распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эс-

тетическая 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 по-

рядок во время работы, убирать рабочее место; 
—анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоя-

тельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую)  карту; 
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—самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства новых изу-

чаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др); 
—читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия 

выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 
—выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с 

помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); 
чертить окружность с помощью циркуля; 
—выполнять  биговку; 
—выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и раз-

метку деталей кроя на ткани по нему/ней; 
—оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
—понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную конструкцию 

с изображениями её развёртки; 
—отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 
—определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и не-

подвижное соединения известными способами; 
—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чер-

тежу или эскизу; 
—решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
—применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструк-

торские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 
—делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 
—выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 
—понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элемен-

тарную 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.  
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3 класс 
     К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
—понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный 
материал»; 
—выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искус-

ства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 
—узнавать и называть по характерным особенностям образцов  или по описанию изученные и рас-

пространённые в крае ремёсла; 
—называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и синтети-

ческих материалов (бумага, металлы, текстиль и др); 
—читать чертёж  развёртки  и  выполнять  разметку  развёрток с помощью чертёжных инстру-

ментов (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 со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с новы-

ми/дополненными требованиями; использовать  комбинированные  техники  при  изготовлении  
изделий в соответствии с технической или декоративно-художествен- ной задачей; 
—понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических 
объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; использовать их при решении 
простейших конструкторских задач; 
—конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по за-

данным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 
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—изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
—выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструк-

ции; 
—называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся); 
—понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обра-

ботки 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 по-

лученных знаний и умений.  

 
4 класс 

     К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
—формировать общее представление о мире профессий, их социальном  значении; о творчестве и 
творческих профессиях, о мировых достижениях  в  области  техники  и  искусства (в рамках 
изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 
—на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида 

работы, осуществлять планирование трудового процесса; 
—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при необходимости  вносить 
коррективы в выполняемые действия; 
 
 
—понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самооб-
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служиванию и доступные виды домашнего труда; 
—выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, 

плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр), комбинировать различные  способы в зави-

симости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 
строчками; 
—выполнять символические действия моделирования, пони- мать и создавать простейшие виды 
технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по 
ней работу; 
—решать простейшие задачи рационализаторского  характера по изменению конструкции изделия: 

на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального 
назначения изделия; 
—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи 
по созданию изделий с заданной функцией; 
—создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации  с использованием изображений 
на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта,  выравнивание аб-

заца); 
—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 рас-

пределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе.  
 
 

Тематическое планирование 1 класс 
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Тематические мо-

дули 
Основное содержание Основные виды деятельности обуча-

ющихся 
Элек-

тронные  
(циф-

ровые) 
образо-

ва-

тельные  
ресурсы 
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1.Технологии, профес-

сии и производства 
(6ч). 

Природа как источник 

сырьевых ресурсов и 

творчества мастеров. 

Красота и разнообразие 

природных форм, их пе-

редача в изделиях из 

различных материалов. 
Наблюдения природы и 
фантазия мастера — 
условия создания изде-

лия. Бережное отноше-

ние к природе. Общее 
понятие об изучаемых 
материалах, их проис-

хождении, разнообразии. 

Подготовка к работе. 

Рабочее место, его орга-

низация в зависимости от 

вида работы. Рациональ-

ное размещение на рабо-

чем месте материалов и 

инструментов; поддер-

жание порядка во время 

работы; уборка по окон-

чании работы. Рацио-

нальное и безопасное 

использование и хране-

ние инструментов.  
Профессии родных и зна-

комых. Профессии, свя-

занные с изучаемыми ма-

териалами и производ-

ствами. Профессии сферы 
обслуживания.  

Изучать правила безопасности при 
работе инструментами и приспособ-

лениями.  
Изучать возможности использования 
изучаемых инструментов и приспо-

соблений людьми разных профессий.  
Подготавливать рабочее место в за-

висимости от вида работы Рацио-

нально размещать на рабочем месте 
материалы и инструменты; поддер-

живать порядок во время работы; 
убирать рабочее место по окончании 
работы под руководством учителя. 
Изучать важность подготовки, орга-

низации, уборки рабочего места, 
поддержания порядка людьми разных 
профессий. Формировать общее по-

нятие об изучаемых материалах, их 
происхождение, разнообразие и ос-

новные свойства, понимать отличие 
материалов от инструментов и при-

способлений.  
Рассматривать возможности исполь-

зования, применения изучаемых ма-

териалов при изготовлении изделий, 

предметов быта и др людьми разных 
профессий.  
Понимать особенности технологии 

изготовления изделий, выделять де-

тали изделия, основу, определять 
способ изготовления под руковод-

ством учителя.  
Определять основные этапы изго-

товления изделия при помощи учи-
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 2.Технологии ручной 
обработки материалов 
(15 ч). 
 
— технологии 
работы 
с бумагой 
и картоном; 
 

Бережное, экономное и 

рациональное использо-

вание обрабатываемых 

материалов. Использова-

ние конструктивных осо-

бенностей материалов при 
изготовлении изделий.  
Основные технологиче-

ские операции ручной 

обработки материалов: 

разметка деталей, выде-

ление деталей, формооб-

разование деталей, сборка 

изделия, отделка изделия 

или его деталей. Общее 
представление.  
Способы разметки дета-

лей: на глаз и от руки, по 

шаблону, по линейке (как 

направляющему ин-

струменту без отклады-

вания размеров) с опорой 
на рисунки, графическую 
инструкцию, 
простейшую схему. 
Чтение условных графи-

ческих изображений 

Под руководством учителя органи-

зовывать свою деятельность: 
подготавливать рабочее место для 
работы с бумагой и картоном, 
правильно и рационально размещать 
инструменты и материалы в соот-

ветствии с индивидуальными осо-

бенностями обучающихся, в процессе 

выполнения изделия контролировать 

и при необходимости восстанавливать 
порядок на рабочем месте; убирать 
рабочее место.  
Соблюдать технику безопасной ра-

боты инструментами и приспособ-

лениями.  
Применять правила безопасной и 
аккуратной работы ножницами, кле-

ем.  
Определять названия и назначение 
основных инструментов 
и приспособлений для ручного 
труда (линейка, карандаш, ножни-

цы, шаблон и др), использовать их в 
практической работе.  
Под руководством учителя наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять свойства 
бумаги (состав, цвет, прочность); 

1.Учи.ру 
2.Яндекс.

Учебник 
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(называние операций, 
способов и приёмов ра-

боты, последовательности 
изготовления изделий). 

Правила экономной и ак-

куратной разметки. Ра-

циональная разметка и 
вырезание нескольких 
одинаковых деталей из 
бумаги. Способы соеди-

нения деталей в изделии: с 
помощью пластилина, 
клея, скручивание, сши-

вание и др. Приёмы и 
правила аккуратной   

работы с клеем. Отделка 
изделия или его деталей 
(окрашивание, вышивка, 
аппликация и др). Подбор 

соответствующих ин-

струментов 
и способов обработки ма-

териалов 
в зависимости от их 
свойств и видов изделий. 
 

определять виды бумаги по цвету, 

толщине, прочности Осваивать от-

дельные приёмы работы с бумагой 
(сгибание и складывание, сминание, 
обрывание, склеивание, резание бу-

маги ножницами и др), правила 
безопасной работы, правила разметки 
деталей (экономия материала, акку-

ратность).  
Читать простые графические схемы 
изготовления изделия и выполнять 
изделие по заданной схеме под ру-

ководством учителя.  
Под руководством учителя анализи-

ровать конструкцию изделия, об-

суждать варианты изготовления из-

делия, выполнять основные техно-

логические операции ручной обра-

ботки материалов: разметку деталей, 
выделение деталей, формообразова-

ние деталей, сборку изделия и от-

делку изделия или его деталей по 
заданному образцу. Планировать 
свою деятельность с опорой на 
предложенный план в учебнике, ра-

бочей тетради.  
Выполнять рациональную разметку 
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(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 вы-

деление деталей способами обрыва-

ния, вырезания; выполнять сборку 
изделия с помощью клея и другими 
способами; выполнять отделку из-

делия или его деталей (окрашивание, 
аппликация и др). Анализировать 
декоративно-художественные воз-

можности разных способов обработки 
бумаги, например, вырезание  дета-

лей  из бумаги и обрывание паль-

цами).  
В ходе беседы с учителем понимать 
смысл понятий «конструирование», 
«изделие», «деталь изделия», «обра-

зец».  
Рассматривать и анализировать про-

стые по конструкции образцы; анали-

зировать простейшую конструкцию 
изделия: выделять детали, их форму, 
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определять взаимное расположение, 
виды соединения.  
Иметь общее представление о кон-

струкции изделия; детали 
и части изделия, их взаимное рас-

положение в общей конструкции.  
Изготавливать изделия с использо-

ванием осваиваемых технологий. Под 
руководством учителя собирать 
плоскостную модель, объяснять 
способ сборки изделия. 
 
 

 -технологии ра-

боты с пластичны-

ми материалами; 

Инструменты и приспо-

собления (ножницы, ли-

нейка, игла, гладилка, 
стека, шаблон и др), их 
правильное, рациональное 
и безопасное использо-

вание. Пластические 
массы, их виды (пласти-

лин, пластика и др). При-

ёмы изготовления изделий 
доступной по сложности 
формы из них: разметка на 
глаз, отделение части 

Применять правила безопасной и 
аккуратной работы со стекой. Опре-

делять названия и назначение ос-

новных инструментов и приспособ-

лений для ручного труда, использо-

вать их в практической работе.  
Наблюдать и называть свойства пла-

стилина (или других используемых 
пластических масс): цвет, пластич-

ность.  
Использовать стеки при работе с 
пластичными материалами, а также 
при отделке изделия или его дета-
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(стекой, отрыванием), 
придание формы. Наибо-

лее распространённые 
виды бумаги. Их общие 
свойства. Простейшие 
способы обработки бу-

маги различных видов: 
сгибание и складывание, 
сминание, 
обрывание, склеивание и 
др. Резание 
бумаги ножницами.  
Правила безопасной 
работы, передачи 
и хранения ножниц.  
Картон.  
 

лей.  
Рассматривать и анализировать об-

разцы, варианты выполнения изделий, 
природные формы — прообразы из-

готавливаемых изделий. Анализиро-

вать образцы изделий, понимать по-

ставленную цель, отделять известное 
от неизвестного.  
Изготавливать изделия с опорой на 
рисунки, схемы и подписи к ним; 
Выполнять лепку, используя раз-

личные способы лепки: конструк-

тивный (лепка из отдельных частей), 
скульптурный  (лепка  из целого 
куска) и комбинированный.  
Использовать при лепке приёмы ра-

боты с пластичными материалами 
(сплющивание, скручивание, разре-

зание, прищипывание и др). Отбирать 
пластилин (пластическую массу) по 
цвету, придавать деталям нужную 
форму.  
Использовать приёмы выделения де-

талей стекой и другими приспособ-

лениями.  
Использовать пластические массы 
для соединения деталей. Выполнять 
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формообразование деталей скатыва-

нием, сплющиванием, вытягиванием, 
раскатыванием и др.  
Оценивать результат своей деятель-

ности (качество изделия). Изготав-

ливать изделия по образцу, инструк-

ции, собственному замыслу.  
Изготавливать конструкцию по 
слайдовому плану и/или заданным 
условиям. 

— технологии 
работы 
с природным ма-

териалом; 

Виды природных 
материалов (плоские — 
листья и объёмные — 
орехи, шишки, семена, 
ветки). Приёмы 
работы с природными 
материалами: 
подбор материалов 
в соответствии с 
замыслом, составление 
композиции, 
соединение деталей 
(приклеивание, 
склеивание с помощью 

прокладки, соединение с 
помощью пластилина 

Под руководством учителя органи-

зовывать свою деятельность: подго-

тавливать рабочее место для работы с 

природным материалом, правильно и 
рационально размещать инструменты 
и материалы в соответствии с инди-

видуальными особенностями обу-

чающихся, в процессе выполнения 
изделия контролировать и при необ-

ходимости, восстанавливать порядок 

на рабочем месте; убирать рабочее 
место.  
Применять правила безопасной и 
аккуратной работы ножницами, кле-

ем.  
Сравнивать и классифицировать со-
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или другой пластической 
массы).  
 

бранные природные материалы по их 
видам (листья, ветки, камни и др).  
Объяснять свой выбор природного 
материала для выполнения изделий.  
Осознавать необходимость бережно-

го отношения к природе, окружаю-

щему материальному пространству  
Отбирать природный материал в со-

ответствии с выполняемым изделием.  
Называть известные деревья и ку-

старники, которым принадлежит со-

бранный природный материал.  
Сравнивать и классифицировать со-

бранные природные материалы по их 
форме. Рассуждать о соответствии 
форм природного материала и из-

вестных геометрических форм.  
Сравнивать природные материалы по 
цвету, форме, прочности.  
Понимать особенности работы с 
природными материалами.  
Использовать для подготовки мате-

риалов к работе технологии сушки 

растений.  
Изготавливать изделие с опорой на 
рисунки и подписи к ним.  
Обсуждать средства художественной 
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выразительности.  
Выполнять практические работы с 
природными материалами 
(засушенные листья и др ); изготав-

ливать простые композиции.  
Изготавливать изделие с опорой на 
рисунки и подписи к ним.  
Сравнивать композиции по распо-

ложению их центра.  
Узнавать центровую композицию по 
её признакам (расположение компо-

зиции на основе).  
Анализировать образцы изделий, по-

нимать поставленную цель, отделять 
известное от неизвестного.  
Осваивать приёмы сборки изделий из 
природных материалов 
(точечное наклеивание листьев на 
основу, соединение с помощью пла-

стилина, соединение с помощью клея 
и ватной прослойки).  
Узнавать, называть, выполнять и вы-

бирать технологические 
приёмы ручной обработки материа-

лов в зависимости от их 
свойств.  
Применять на практике различные 
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приёмы работы с природными ма-

териалами: склеивание, соединение 
и др.  
Выполнять изделия с использованием 
различных природных 
материалов. Использовать природ-

ный материал для отделки изделия.  
Применять правила и технологии 
использования природных форм в 
декоративно-прикладных изделиях.  
Анализировать и оценивать результат 
своей деятельности (качество изде-

лия). 
— технологии 
работы с тек-

стильными 
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 органи-

зовывать свою деятельность: 
подготавливать рабочее место для 
работы с текстильными материалами, 
правильно и рационально размещать 
инструменты и материалы в соот-

ветствии с индивидуальными осо-

бенностями обучающихся, в процессе 
выполнения изделия; контролировать 
и при необходимости восстанавли-

вать порядок на рабочем месте.  
Убирать рабочее место.  
Под руководством учителя применять 
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правила безопасной 
и аккуратной работы ножницами, 
иглой и др.  
Определять названия и назначение 
основных инструментов 
и приспособлений для ручного 
труда (игла, ножницы, напёрсток, 
булавка, пяльцы), использовать в 
практической работе иглу, булавки, 
ножницы.  
Знать строение иглы, различать виды 
швейных приспособлений, виды игл, 
их назначение, различия в кон-

струкциях, применять правила хра-

нения игл и булавок.  
Знать виды ниток (швейные, му-

лине), их назначение.  
Исследовать строение (переплетение 
нитей) и общие свойства 
нескольких видов тканей (сминае-

мость, 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 приспо-
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собления для работы с текстильными 
материалами. Соблюдать правила 
безопасной работы иглой и булав-

ками. Выполнять подготовку нитки и 
иглы к работе: завязывание узелка, 
использование приёмов отмеривания 
нитки для шитья, вдевание нитки в 
иглу. Знать понятия «игла — 
швейный инструмент», «швейные 
приспособления», «строчка», «сте-

жок», понимать назначение иглы. 
Использовать приём осыпания края 
ткани, выполнять прямую строчку 
стежков и варианты строчки прямого 
стежка (перевивы 
«змейка», «волна», «цепочка»). По-

нимать назначение изученных стро-

чек (отделка, соединение деталей).  
Узнавать, называть, выполнять и вы-

бирать технологические приёмы руч-

ной обработки материалов в зави-

симости от их свойств. Использовать 
различные виды строчек, стежков в 
декоративных работах для (отделки) 
оформления изделий.  
Выполнять разметку линии строчки 
мережкой.  
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Выполнять выделение деталей изде-

лия ножницами. Расходовать эко-

номно ткань и нитки при выполнении 
изделия. Понимать значение и 
назначение вышивок.  
Выполнять строчку прямого стежка.  
Изготавливать изделия на основе 
вышивки строчкой прямого стежка.  
Наблюдать и сравнивать иглы, бу-

лавки и другие приспособления по 
внешнему виду и их назначению.  
Обсуждать варианты выполнения ра-

боты, понимать поставленную цель, 

отделять  известное от неизвестного; 

открывать  новое знание и практиче-

ское умение через тренировочные 

упражнения (отмеривание нитки для 
шитья, вдевание нитки в иглу). 

3. Конструирование 
и моделирование 
(10 ч): 
— конструиро-

вание и модели-

рование из бу-

маги, 
картона, 

Простые и объёмные 
конструкции из 
разных материалов 
(пластические 
массы, бумага, 
текстиль и др) 
и способы их создания.   
Общее представление о 

Иметь общее представление о кон-

струкции изделия, детали 
и части изделия, их взаимном рас-

положении в общей конструкции; 
анализировать конструкции образцов 
изделий, выделять основные и до-

полнительные детали конструкции, 
называть их форму и способ соеди-
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Элек-
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пластичных 
материалов, 
природных и 
текстильных 
материалов; 

конструкции изделия; 
детали и части 
изделия, их взаимное 
расположение 
в общей конструкции.   
Способы соединения де-

талей в изделиях из раз-

ных материалов. Образец, 
анализ конструкции 
образцов изделий, 
изготовление изделий по 
образцу, рисунку. Кон-

струирование по модели 
(на плоскости). Взаимо-

связь выполняемого 

действия и результата. 
Элементарное прогно-

зирование порядка дей-

ствий в зависимости от 
желаемого/необходимого 

результата; выбор спо-

соба работы в зависимо-

сти от требуемого ре-

зультата/замысла. 
 

нения; анализировать конструкцию 
изделия по рисунку, фотографии, 
схеме.  
Изготавливать простые и объёмные 
конструкции из разных 
материалов (пластические массы, 
бумага, текстиль и др ), по 
модели (на плоскости), рисунку.  
Использовать в работе осваиваемые 
способы соединения деталей в изде-

лиях из разных материалов.  
Определять порядок действий в за-

висимости от желаемого/ 
необходимого результата; выбирать 
способ работы с опорой на учебник 
или рабочую тетрадь в зависимости 
от требуемого результата/замысла. 
 

4.Инфоуро

к 
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Тематическое планирование 2 класс 
Тематиче-

ские модули 
Основное содержание Основные виды деятельности обучаю-

щихся 
Электрон-

ные  (циф-

ровые) обра-

зовательные  
ресурсы 

1. Технологи, 

профессии 
и производ-

ства 
(8 ч). 

Рукотворный мир — 
результат труда челове-

ка. Элементарные пред-

ставления об основном 
принципе создания мира 
вещей: прочность кон-

Выбирать правила безопасной работы, 
выбирать инструменты и приспособ-
ления в зависимости от технологии 
изготавливаемых изделий. Изучать 
возможности использования изучае-
мых инструментов и приспособлений 

1.Учи.ру 
2.Яндекс.У

чебник 
3.Российск

ая Элек-

4. Информацион-

но-коммуникативн

ые технологии (2 ч). 

Демонстрация учителем 
готовых материалов на 
информационных носи-

телях. Информация. Виды 
информации. 

Анализировать готовые материалы, 

представленные учителем на инфор-

мационных носителях.  
Выполнять простейшие преобразо-

вания информации (например, пере-

вод текстовой информации в рису-

ночную и/или табличную форму). 

1.Учи.ру 
2.Яндекс.

Учебник 
3.Россий

ская 

Элек-

тронная 

Школа 
4.Инфоуро

к 
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струкции, удобство ис-

пользования, эстетиче-

ская выразительность. 
Средства художествен-

ной выразительности 
(композиция, цвет, тон и 
др). Изготовление из-

делий с учётом данного 

принципа. Общее пред-

ставление о технологи-

ческом процессе: анализ 
устройства и назначения 
изделия; выстраивание 

последовательности 
практических действий 
и технологических опе-

раций; подбор материа-

лов и инструментов; 
экономная разметка; об-

работка с целью полу-

чения (выделения) де-
талей, сборка, отделка 
изделия; проверка изде-

лия 
в действии, внесение не-

обходимых дополнений и 
изменений. Изготовление 

людьми разных профессий. Органи-
зовывать рабочее место в зависимости 
от вида работы. Рационально разме-
щать на рабочем месте материалы и 
инструменты; владеть правилами 
безопасного использования инстру-
ментов.  
Изучать важность подготовки, ор-
ганизации, уборки, поддержания по-
рядка рабочего места людьми раз-
ных профессий.  
Формировать общее понятие о 
материалах, их происхождении. 
Изготавливать изделия из различ-
ных материалов, использовать 
свойства материалов при работе над 
изделием. Подготавливать мате-
риалы к работе.  
Формировать элементарные пред-
ставления об основном принципе со-
здания мира вещей: прочность кон-
струкции, удобство использования, 
эстетическая выразительность. Из-
готавливать изделия с учётом 
данного принципа.  
Использовать при работе над из-
делием средства художественной 
выразительности (композиция, 

тронная 

Школа 
4.Инфоурок 
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изделий из различных 
материалов с соблюде-

нием этапов технологи-

ческого процесса.  
Традиции и современ-

ность. Новая жизнь древних 
профессий. Совершенство-

вание их технологических 
процессов. Мастера и их 
профессии; правила масте-

ра. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и 
проектная деятельность 
(создание замысла, его де-

тализация и воплощение). 
Несложные коллективные, 
групповые проекты. 

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 техноло-

гических операций; подбор матери-

алов и инструментов; экономная 
разметка; обработка с целью полу-

чения (выделения) деталей, формо-

образование деталей, сборка, отделка 
изделия; проверка изделия в дей-

ствии, внесение необходимых до-

полнений и изменений.  
Выполнять отделку в соответствии с 
особенностями декоративных орна-

ментов разных народов России 
(растительный, геометрический и 
другие орнаменты).  
Изучать особенности профес-
сиональной деятельности людей, 
связанной с изучаемым мате-

риалом.  
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Приводить примеры традиций и 
праздников народов России, ремёсел, 
обычаев и производств, связанных с 
изучаемыми материалами и производ-

ствами. 

2. Техноло-

гии ручной 
обработки 
материалов 
 (14 ч): 
— техно-

логии ра-
боты 
с бумагой 
и картоном; 

Многообразие материа-

лов, их свойств и их 
практическое приме-

нение в жизни. Иссле-

дование 
и сравнение элемен-
тарных физических, ме-

ханических 
и технологических 
свойств различных мате-

риалов. Выбор материа-

лов по их декоратив-

но-художественным и 
конструктивным свой-

ствам.  
Называние и выполнение 
основных технологиче-
ских операций ручной 
обработки материалов в 
процессе изготовления 
изделия: разметка деталей 
(с помощью линейки 
(угольника, циркуля), 

По заданному образцу организовы-

вать свою деятельность: подготав-

ливать рабочее место для работы с 
бумагой и картоном, правильно и 
рационально размещать инстру-
менты и материалы в соответствии с 
индивидуальными особенностями 
обучающихся, под контролем учи-
теля в процессе выполнения изделия 
контролировать и при необходи-
мости восстанавливать порядок на 
рабочем месте; убирать рабочее ме-
сто.  
Применять правила рационального 
и безопасного использования чер-
тёжных инструментов (линейка, 
угольник, циркуль).  
 
Определять названия и назначение 
основных инструментов и приспо-
соблений для ручного труда, ис-
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формообразование деталей 
(сгибание, складывание 
тонкого картона 
и плотных видов бумаги и 
др), сборка 
изделия (сшивание).  
Подвижное соединение 
деталей изделия. Ис-
пользование 
соответствующих 
способов обработки 
материалов в зависимости 
от вида и 
назначения изделия.  
Виды условных 
графических изображе-
ний: рисунок, 
простейший чертёж, 
эскиз, схема.  
Чертёжные инструменты 
— линейка (угольник, 
циркуль).  
Их функциональное 
назначение, конструкция. 
Приёмы 
безопасной работы 
колющими (циркуль) 
инструментами.  
Технология обработки 
бумаги и картона. 
Назначение 
линий чертежа 
(контур, линия 
разреза, сгиба, 
выносная, размерная). 

пользовать их в практической ра-
боте. Наблюдать, сравнивать, сопо-

ставлять свойства бумаги (состав, 
цвет, прочность); определять виды 
бумаг. Называть особенности ис-
пользования различных видов бума-
ги. С помощью учителя выбирать 
вид бумаги для изготовления изде-
лия. Осваивать отдельные приёмы 
работы с бумагой, правила без-
опасной работы, правила разметки 
деталей.  

Наблюдать за изменением свойств бу-
маги и картона при воздействии внеш-
них факторов (например, при сминании, 
намачивании, сравнивать свойства бу-
маги и картона; обсуждать результаты 
наблюдения, коллективно формулиро-
вать вывод: каждый материал обладает 
определённым набором свойств, кото-
рые необходимо учитывать при вы-
полнении изделия; не из всего можно 
сделать всё.  
Различать виды условных графиче-
ских изображений: рисунок, простей-
ший чертёж, эскиз, схема. Использо-
вать в практической работе чертёжные 
инструменты — линейку (угольник, 
циркуль), знать их функциональное 
назначение, конструкцию.  
Читать графическую чертёжную до-
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Чтение условных графи-
ческих 
изображений.  
Построение прямо- 
угольника от двух 
прямых углов 
(от одного прямого угла). 
Разметка 
деталей с опорой на про-
стейший чертёж, эскиз. 
Изготовление изделий по 
рисунку, 
простейшему чертежу или 
эскизу, 
схеме. Использование 
измерений, вычислений и 
построений для 
решения практических 
задач. Сгибание и скла-
дывание 
тонкого картона 
и плотных видов 
бумаги — биговка.  
Подвижное соединение 
деталей на 
проволоку, толстую 
нитку. 
 

кументацию: рисунок, простейший 
чертёж, эскиз и схему с учётом 
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 материа-
лов в процессе изготовления изделия: 
разметку деталей с помощью линейки 
(угольника, циркуля), выделение де-
талей, формообразование деталей 
(сгибание, складывание тонкого кар-
тона и плотных видов бумаги), сборку 
изделия (склеивание) и отделку из-
делия или его деталей по заданному 
образцу и самостоятельно при вы-
полнении изделия в изученной тех-
нике.  
Выполнять подвижное соединение 
деталей изделия на проволоку, 
толстую нитку.  
Планировать свою деятельность по 
предложенному в учебнике, 
рабочей тетради образцу. Выполнять 
построение прямоугольника от двух 
прямых углов, от одного прямого угла.  
Выполнять разметку деталей и изго-
товление изделий из бумаги способом 
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сгибания и складывания.  
Использовать способы разметки и 
вырезания симметричных форм 
(«гармошка», надрезы, скручивание и 
др).  
При выполнении операций разметки и 
сборки деталей использовать осо-
бенности 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, скру-
чивание и др).  
Понимать общие правила создания 
предметов рукотворного мира: соот-
ветствие изделия обстановке, удобство 
использования (функциональность), 
эстетическая выразительность, проч-
ность конструкции, руководство-
ваться ими в практической деятельно-
сти; 
Использовать при выполнении изде-
лий средства художественной вырази-
тельности (композиция, цвет, тон и 
др). 
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-технологи

и работы с 
пластич-

ными ма-

териалами; 

Многообразие материа-

лов, их свойств и их 
практическое приме-

нение в жизни. Иссле-

дование 
и сравнение элемен-

тарных физических, ме-

ханических 
и технологических 
свойств различных мате-

риалов. Выбор материа-

лов по их декоратив-

но-художественным и 
конструктивным свой-

ствам.  
Называние и выполнение 
основных технологиче-
ских 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 

По заданному образцу организовы-

вать свою деятельность: подготав-

ливать рабочее место для работы с 
пластичными материалами, правиль-
но и рационально размещать ин-
струменты и материалы 

в соответствии с индивидуальными 
особенностями, под контролем 
учителя в процессе выполнения из-
делия проверять и восстанавли-

вать порядок на рабочем месте; 
убирать рабочее место. 
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деталей изделия. Ис-
пользование 
соответствующих 
способов обработки 
материалов в зависимости 
от вида и 
назначения изделия.  
Виды условных 
графических изображе-
ний: рисунок, 
простейший чертёж, 
эскиз, схема.  
Чертёжные инструменты 
— линейка (угольник, 
циркуль).  
Их функциональное 
назначение, конструкция. 
Приёмы 
безопасной работы 
колющими (циркуль) 
инструментами.  
Технология обработки 
бумаги и картона. 
Назначение 
линий чертежа 
(контур, линия 
разреза, сгиба, 
выносная, размерная). 
Чтение условных графи-
ческих 
изображений.  
Построение прямо- 
угольника от двух 
прямых углов 
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(от одного прямого угла). 
Разметка 
деталей с опорой на про-
стейший чертёж, эскиз. 
Изготовление изделий по 
рисунку, 
простейшему чертежу или 
эскизу, 
схеме. Использование 
измерений, вычислений и 
построений для 
решения практических 
задач. Сгибание и скла-
дывание 
тонкого картона 
и плотных видов 
бумаги — биговка.  
Подвижное соединение 
деталей на 
проволоку, толстую 
нитку. 
 

— техноло-
гии 
работы с 
природным 
материа-

лом; 

Виды природных ма-

териалов (плоские — 
листья и  объёмные — 
орехи, шишки, семена, 

ветки). Приёмы работы с 

природными материа-

лами: подбор материа-

лов в соответствии с 

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 выпол-
нения изделия контролировать и при 
необходимости восстанавливать поря-
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замыслом, составление 

композиции, соединение 

деталей (приклеивание, 
склеивание с  помощью 

прокладки, соединение с 
помощью пластилина).  

 

док на рабочем 
месте; убирать рабочее место.  
Рассматривать природные материалы 
и образцы изделий (в том числе иллю-
стративного ряда, фото и видео мате-
риалов); выбирать природные мате-
риалы для композиции.  
Узнавать и называть свойства при-
родных материалов.  
Сравнивать природные материалы по 
цвету, форме, прочности.  
Сравнивать природные материалы по 
их свойствам и способам использова-
ния.  
Выбирать материалы в соответствии с 
заданными критериями.  
Рассматривать природные материалы 
и образцы изделий (в том числе иллю-
стративного ряда, фото и видео мате-
риалов); обсуждать правила и техно-
логии использования природных форм 
в декоративно-прикладных изделиях; 
использовать правила создания гар-
моничной композиции на плоскости. 
Создавать фронтальные и объём-
но-пространственные композиции из 
природных материалов в группах по 
слайдовому плану, выполненным эс-
кизам, наброскам.  
Узнавать, называть, выполнять и вы-
бирать технологические 
приёмы ручной обработки материалов 
в зависимости от их свойств.  
Выполнять изделия с использованием 
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различных природных. 
Выполнять сборку изделий из при-
родных материалов при помощи клея и 
пластилина.  
Составлять композиции по образцу, в 
соответствии с собственным замыс-
лом, используя различные техники 
и материалы. 

— техноло-
гии работы с 
текстиль-
ными мате-
риалами; 

Технология обработки 
текстильных 
материалов. Строение 
ткани (поперечное и про-
дольное 
направление нитей).  
Ткани и нитки 
растительного 
происхождения 
строчка косого 
стежка и её варианты 
(крестик, стебельчатая, 
ёлочка).  
Лекало. Разметка с 
помощью лекала 
(простейшей выкройки). 
Технологическая после-
довательность изготовле-
ния несложного 
швейного изделия 
(разметка деталей, 
выкраивание деталей от-
делка деталей, сшивание 

По заданному образцу организовы-

вать свою деятельность: подготав-

ливать рабочее место для работы с 
бумагой и картоном, правильно и 
рационально размещать инстру-
менты и материалы в соответствии с 
индивидуальными особенностями 
обучающихся, под контролем учи-
теля в процессе выполнения изделия 
контролировать и при необходи-
мости восстанавливать порядок на 
рабочем месте; убирать рабочее ме-
сто.  
Под руководством учителя 
применять правила безопас-
ной и аккуратной работы 
ножницами,  иглой,  клеем. 
Определять названия и 
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деталей). Использование 
дополнительных матери-
алов (например, 
проволока, пряжа, 
бусины и др). 
 

назначение основных инстру-
ментов и приспособлений для 
ручного труда (игла, булавка, 
ножницы, напёрсток), ис-
пользовать 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 ни-
тей для работы с тканью и изго-

товления других изделий.  
Наблюдать строение ткани (попереч-
ное и продольное направление нитей), 
ткани и нитки растительного проис-
хождения (полученные на основе 
натурального сырья), различать ви-
ды натуральных тканей: хлопчато-
бумажные, шёлковые, шерстяные, их 
происхождение, сравнение образцов. 
Определять лицевую и изнаночную 
стороны тканей (кроме шерстяных). С 
помощью учителя: наблюдать и 
сравнивать ткань, трикотаж, 
нетканые материалы по строению и 
материалам основ; нитки, пряжу, об-
разцы тканей натурального проис-
хождения, их конструктивные осо-
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бенности.  
  Классифицировать изучаемые ма-
териалы (ткани, трикотаж, 
нетканые) по способу изготовления, 
нитям основ; нитки по назначению и 
происхождению, изучаемые матери-
алы по сырью, из которого они изго-
товлены. Определять виды ниток: 
шёлковые, мулине, швейные, пряжа, 
их 
использование. Определять под ру-
ководством учителя сырьё для произ-
водства натуральных тканей (хлоп-
ковые и льняные ткани вырабатывают 
из волокон растительного происхож-
дения; шерстяные производят из во-
локна, получаемого из шерсти жи-
вотных). Выбирать виды ниток и 
ткани в зависимости от выполняемых 
работ и назначения под руководством 
учителя. Соблюдать технологическую 
последовательность изготовления не-
сложного швейного изделия (размет-
ка деталей, выкраивание деталей, от-
делка деталей, сшивание деталей).  
Составлять план предстоящей прак-
тической работы и работать по со-
ставленному плану.  
Самостоятельно анализировать об-
разцы изделий по памятке, 
выполнять работу по технологической 
карте.  
Выполнять разметку с помощью ле-
кала (простейшей выкройки).  
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Выполнять выкраивание деталей 
изделия при помощи ножниц. Рас-

ходовать экономно ткань и нитки при 
изготовлении изделия. Понимать 
особенности разметки деталей кроя и 
резания (раскрой) ткани и по лекалу 
(или выкройке).  
Использовать приёмы работы с 
нитками (наматывание, сшивание, 
вышивка).  
Различать виды ниток, сравнивать их 
свойства (цвет, толщина).  
Соединять детали кроя изученными 
строчками.  
Использовать при выполнении из-
делий нетканые материалы (флизе-
лин, синтепон, ватные диски), знать 
их строение, свойства.  
Выполнять отделку деталей изде-
лия, используя строчки стежков, а 
также различными отделочными 
материалами.  
Оценивать результат своей дея-

тельности (качество изделия: точ-
ность разметки и выкраивания 
деталей, аккуратность сшивания, 
общая эстетичность; оригиналь-
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ность: выбор цвета, иной формы).  
Составлять план работы, работать 
по технологической карте. Ис-

пользовать в практической работе 
варианты строчки прямого стежка и 
строчки косого стежка.  
Знакомиться с вышивками разных 
народов России. Использовать 
дополнительные материалы при 
работе над изделием.  
Осуществлять контроль вы-

полнения работы над изделием 
по шаблонам и лекалам.  
Решать конструктор-

ско-технологические задачи через 
наблюдение, обсуждение, исследо-

вание (ткани и трикотаж, нетканые 
полотна, натуральные ткани, виды 
ниток и их назначение, лекало, 
размет ка по лекалу, способы со-

единения деталей из ткани, строчка 
косого стежка и её варианты).  
Корректировать изделие при решении 
поставленных задач: его конструкцию, 
технологию изготовления. 
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3. Конструи-
рование и 
моделирова-
ние 
(10 ч): 
— конструи-
рование и 
моделирова-
ние 
из бумаги, 
картона, 
пластичных 
материалов, 
природных 
и текстиль-
ных 
материалов. 

Основные и дополни-
тельные детали.  
Общее представление о 
правилах создания гар-
моничной композиции.  
Симметрия, способы раз-
метки 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 спо-
соб соединения; анализировать кон-
струкцию изделия по рисунку, фото-
графии, схеме и готовому образцу; 
конструировать и моделировать из-
делия из различных материалов по 
простейшему чертежу или эскизу.  
Вносить элементарные конструктив-
ные изменения и дополнения в изделие 
в связи с дополненны-
ми/изменёнными функция-
ми/условиями использования: изме-
нять детали конструкции изделия для 
создания разных его вариантов, вно-
сить творческие изменения в созда-
ваемые изделия.  
При выполнении практических работ 
учитывать правила создания гармо-
ничной композиции.  
Конструировать симметричные формы, 
использовать способы 
разметки таких форм при работе над 
конструкцией.  
Учитывать основные принципы 
создания конструкции: прочность и 
жёсткость. 

1.Учи.ру 
2.Яндекс.У

чебник 
3.Российск

ая Элек-

тронная 

Школа 
4.Инфоурок 
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4. Информа-
ционно- 
коммуника-
тивные 
технологии 
(2 ч). 

Демонстрация 
учителем готовых 
материалов на 
информационных 
носителях.  
Поиск информации.  
Интернет как 
источник информации. 

Осуществлять поиск информации, в 
том числе в Интернете под руковод-
ством взрослого.  
Анализировать готовые материалы, 
представленные учителем на инфор-
мационных носителях.  
Понимать, анализировать информа-
цию, представленную в учебнике в 
разных формах.  
Воспринимать книгу как источник 
информации.  
Наблюдать, анализировать и соотно-
сить разные информационные объекты 
в учебнике (текст, иллюстративный 
материал, текстовый и/или слайдовый 
план) и делать простейшие выводы. 

1.Учи.ру 
2.Яндекс. 

Учебник 
3.Российск

ая Элек-

тронная 

Школа 
4.Инфоурок 

 
 
 

Тематическое планирование 3 класс 
Тематические  

модули 
Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 
Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 
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1. Технологии, 
профессии 
и производ-
ства 

(8 ч). 

Непрерывность процесса дея-
тельностного освоения мира 
человеком и создания культуры. 
Материальные и духовные по-
требности человека как движу-
щие силы прогресса. Разнообра-
зие творческой трудовой дея-
тельности в современных усло-
виях. Разнообразие предметов 
рукотворного мира: архитектура, 
техника, предметы быта 
и декоративно-прикладного ис-
кусства. Современные производ-
ства и профессии, связанные с 
обработкой материалов, анало-
гичных 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 окру-
жающей 
среды (общее представление).  
Мир современной 
техники. Информацион-
но-коммуникационные техноло-
гии 

Соблюдать правила без-
опасной работы, выбор ин-
струментов 
и приспособлений в зави-
симости от технологии 
изготавливаемых изделий.  
Изучать возможности 
использования изучае-
мых инструментов и 
приспособлений людьми 
разных профессий.  
Самостоятельно органи-
зовывать рабочее место в 
зависимости от вида ра-
боты и выбранных мате-
риалов.  
Поддерживать порядок во 
время работы; убирать ра-
бочее место по окончании 
практической работы.  
Изучать важность подго-
товки, организации, уборки, 
поддержания порядка рабо-
чего места людьми разных 
профессий.  
Использовать свойства ма-
териалов при работе над из-
делиями. Учитывать при 

1.Учи.ру 
2.Яндекс. 

Учебник 
3.Российская 

Электронная 

Школа 
4.Инфоурок 
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в жизни современно- 
го человека. Решение человеком 
инженерных задач на основе 
изучения природных законов — 
жёсткость конструкции (труб-

чатые  сооружения, треуголь-

ник как устойчивая геометри-

ческая форма и др). Бережное и 
внимательное отношение к 
природе как источнику сырье-

вых ресурсов и идей 
для технологий будущего. 
Элементарная творческая и 
проектная деятельность. Кол-
лективные, групповые и инди-

видуальные проекты 
в рамках изучаемой тематики. 
Совместная работа в малых 
группах, осуществление со-
трудничества; распределение 
работы, выполнение  социаль-
ных ролей (руководитель/лидер и 
подчинённый). 

 

работе над изделием общие 
правила создания предметов 
рукотворного мира: соот-
ветствие формы, размеров, 
материала и внешнего 
оформления изделия его 
назначению, стилевая гар-
мония в предметном ан-
самбле; гармония предмет-
ной и окружающей среды 
(общее представление).  
Рассматривать варианты 
решения человеком кон-
структорских инженерных 
задач (различные отрасли, 
профессии) на основе изу-
чения природных законов — 
жёсткость конструкции 
(трубчатые сооружения; 
треугольник как устойчивая 
геометрическая форма). 
Определять самостоятельно 
этапы изготовления изделия 
на основе анализа готового 
изделия, текстового и/или 
слайдового плана, работы с 
технологической картой.  
Отбирать материалы и ин-
струменты, необходимые для 
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выполнения изделия в зави-
симости от вида работы, за-
менять их (с помощью учи-
теля). Анализировать 
устройство изделия, опреде-
лять в нём детали 
и способы их соединения. 
Рассматривать разнообразие 
творческой трудовой дея-
тельности в современных 
условиях.  
Приводить примеры тради-
ций и праздников народов 
России, 
ремёсел, обычаев и произ-
водств, связанных с изучае-
мыми материалами и произ-
водствами. 

2. Технологии 
ручной обра-

ботки материа-

лов 
 (10 ч): 
— технологии 
работы 
с бумагой 

и картоном; 

Некоторые (доступные в обра-
ботке) виды искусственных и 
синтетических материалов. Раз-
нообразие  технологий и спосо-
бов обработки материалов в 
различных видах изделий; срав-
нительный анализ технологий при 
использовании того или иного 
материала (например, аппликация 
из бумаги  и  ткани,  коллаж и 
др). Выбор материалов по их де-
коративно-художественным и 
технологическим свойствам, ис-
пользование соответствующих 
способов обработки материалов в 

Самостоятельно органи-

зовывать свою деятель-
ность: подготавливать 
рабочее место для работы 
с бумагой и картоном, 
правильно и рационально 
размещать инструменты 
и материалы в соответ-

ствии с индивидуальными 
особенностями обучаю-
щихся; под контролем 
учителя в процессе вы-

1.Учи.ру 
2.Яндекс. 

Учебник 
3.Российская 

Электронная 

Школа 
4.Инфоурок 
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зависимости от назначения изде-
лия. Инструменты и 
приспособления 
(циркуль, угольник, 
канцелярский нож, 
шило, и др ); называние и вы-
полнение 
приёмов их рационального и 
безопасного использования.  
Углубление общих 
представлений о технологическом 
процессе (анализ устройства и 
назначения изделия; 
выстраивание последовательно-
сти 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 из-
менений). Биговка (рицовка). Из-
готовление объёмных изделий из 
развёрток. Преобразование раз-
вёрток несложных форм. Техно-
логия обработки бумаги и  кар-
тона. Виды картона (гофриро-
ванный, толстый, тонкий, цветной 
и др). Чтение и построение про-
стого чертежа/ эскиза развёртки 

полнения изделия кон-

тролировать и при необ-

ходимости восстанавли-

вать порядок на рабочем 
месте; убирать рабочее 
место.  
Применять правила ра-

ционального и безопасного 

использования инструмен-

тов (угольник, циркуль, 
игла, шило  и  др). 
Определять названия и 
назначение основных ин-

струментов 
и приспособлений для 
ручного труда и выбирать 
необходимые инструменты 
и приспособления для вы-
полнения изделий. 
Наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять свойства 
изучаемых видов бумаги 
(состав, цвет, прочность); 
определять виды бумаги 
и картона (гофрирован-

ный, толстый, тонкий, 
цветной и др). Самостоя-
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изделия. Разметка деталей с опо-
рой на простейший чертёж, эскиз.    
Решение задач на внесение необ-
ходимых дополнений  и  изме-
нений в схему, чертёж, эскиз. 
Выполнение измерений, расчётов, 
несложных 
построений.  
Выполнение рицовки на картоне 
с помощью канцелярского ножа, 
выполнение отверстий шилом. 

тельно выбирать вид 
бумаги для изготовления 
изделия 
и объяснять свой выбор. 
Использовать свойства бу-
маги и картона при изготов-

лении объёмных изделий, 
создании декоративных 
композиций. Осваивать 
отдельные приёмы работы с 
бумагой, правила безопас-

ной работы, правила раз-

метки деталей. Выполнять 
рицовку на картоне с по-

мощью канцелярского но-

жа, отверстия шилом.  
Читать простейшие чер-

тежи развёрток, схемы из-

готовления изделия и вы-

полнять изделие по задан-

ному чертежу под руко-
водством учителя.  
Выполнять несложные рас-
чёты размеров деталей изде-
лия, ориентируясь на образец, 
эскиз или технический рису-
нок. Выстраивать простые 
чертежи/эскизы развёртки 
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изделия  Выполнять раз-
метку 
деталей с опорой на про-
стейший чертёж, эскиз Ре-
шать задачи на 
внесение необходимых до-
полнений и изменений в 
схему, чертёж, 
эскиз  
Самостоятельно анализиро-
вать конструкцию изделия 
обсуждать 
варианты изготовления из-
делия, выполнять техноло-
гические 
операции в соответствии с 
общим представлением о 
технологическом процессе 
(анализ устройства и назна-
чения изделия; выстраивание 
последовательности практи-
ческих действий и техноло-
гических операций; подбор 
материалов и инструментов; 
экономная 
разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, 
отделка 
изделия; проверка изделия в 
действии, внесение необхо-
димых 
дополнений и изменений).  
При освоении новой техно-
логии (художественной тех-
ники) выполнения изделия 
анализировать конструкцию 
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с опорой на образец.  
Самостоятельно планиро-
вать 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 до-
страивание, придание новых 
свойств конструкции в соот-
ветствии с новы-
ми/дополненными требова-
ниями.  
Выполнять сборку узлов и 
конструкций с подвижным и 
неподвижным соединением 
деталей.  
Изготавливать несложные 
конструкции изделий из бу-
маги 
и картона по рисунку, про-
стейшему чертежу или эски-
зу, образцу 
и доступным заданным 
условиям. Применять раз-
нообразные 
технологии и способы обра-
ботки материалов в различ-
ных видах 
изделий; проводить сравни-
тельный анализ технологий 
при использовании того или 
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иного материала. Применять 
общие правила создания 
предметов рукотворного мира: 
соответствие формы, разме-
ров, материала и внешнего 
оформления изделия его 
назначению.  
Следовать общему пред-
ставлению о стилевой гармо-
нии в предметном ансамбле; 
гармонии предметной и 
окружающей среды. Пони-
мать технологический и 
практический смысл различ-
ных видов соединений в тех-
нических сооружениях,  ис-
пользовать  их при решении 
простейших конструкторских 
задач. 

— технологии 
работы с пла-

стичными ма-

териалами; 

Пластические массы, их 

виды (пластилин, пластика и 

др.). Приёмы изготовления из-

делий доступной по сложности 

формы из них: разметка на 

глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием), придание фор-

мы.  
 

Самостоятельно организо-

вывать свою деятельность: 
подготавливать рабочее 
место для работы с бумагой 
и картоном, правильно и 
рационально размещать 
инструменты и материалы в 
соответствии с индивиду-

альными особенностями; 
под контролем учителя в 
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процессе выполнения из-
делия проверять и вос-

станавливать порядок на 
рабочем месте; убирать 
рабочее место. Организо-

вывать рабочее место в 
зависимости от конструк-

тивных особенностей изде-

лия.  
Планировать практиче-

скую работу и работать по 
составленному плану.  
Отбирать необходимые ма-
териалы для изделий, обос-
новывать 
свой выбор.  
Обобщать (называть) то но-
вое, что освоено.  
Применять правила без-
опасной и аккуратной работы 
со стекой Использовать 
свойства (цвет, состав, пла-
стичность) пластичных мате-
риалов при выполнении из-
делий. Объяснять значение 
использования пластичных 
материалов 
в жизни человека.  
Выбирать материал в зави-
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симости от назначения изде-
лия.  
Наблюдать за использова-
нием пластичных материалов 
в жизнедеятельности чело-
века.  
Самостоятельно анализиро-
вать образцы изделий с опо-
рой на 
памятку (конструктивные 
особенности и технология 
изготовления); 
изготавливать изделия с 
опорой на рисунки, инструк-
ции, схемы.  
Выполнять отделку и изде-
лия или его деталей по соб-
ственному 
замыслу с учётом общей идеи 
и конструктивных особенно-
стей 
изделия.  
Выбирать и применять при 
работе над изделиями приёмы 
работы 
с пластичными материалами.  
Использовать разные способы 
лепки.  
Использовать пластилин для 
отделки изделий и его деталей  
Использовать технологию 
выполнения объёмных изделий 
— корректировать кон-
струкцию и технологию из-
готовления.  
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Оценивать результаты своей 
работы и работы однокласс-
ников 
(качество, творческие 
находки, самостоятельность).  
С помощью учителя наблю-
дать и сравнивать различные 
рельефы, 
скульптуры по сюжетам, 
назначению, материалам, 
технологию 
изготовления изделий из 
одинаковых материалов.  
Знакомиться с видами ре-
льефа: контррельеф, барель-
еф, горельеф, 
приёмами получения рель-
ефных изображений (проца-
рапывание, 
вдавливание, налеп и др).  
Решать конструктор-
ско-технологические задачи 
через наблюдения 
и рассуждения, пробные 
упражнения (откуда скуль-
пторы черпают 
свои идеи, берут материалы 
для скульптур, какие ис-
пользуют средства художе-
ственной выразительности). 
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— технологии 
работы 
с природным 
материалом; 

Виды природных материалов 
(плоские — листья и  объёмные 

— орехи, шишки, семена, вет-

ки). Приёмы работы с природ-

ными материалами: подбор ма-

териалов в соответствии с за-

мыслом, составление компози-

ции, соединение деталей (при-

клеивание, склеивание с  по-

мощью прокладки, соединение с 
помощью пластилина).  
 

Самостоятельно организо-

вывать свою деятельность: 
подготавливать рабочее 
место для работы с при-
родным материалом, пра-
вильно и рационально раз-

мещать инструменты и ма-
териалы в соответствии с 
индивидуальными особен-
ностями обучающихся; под 
контролем учителя в про-
цессе выполнения изделия 
контролировать и при 
необходимости восстанав-

ливать порядок на рабочем 
месте; убирать рабочее ме-
сто.  
Узнавать и называть 

основные материалы и их 

свойства, происхождение, 
применение в жизни.  
Сравнивать свойства 
природных материалов и на 
основе полученных выводов 
отбирать материал для вы-
полнения изделий. Ис-

пользовать свойства при-
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родных материалов при из-
готовлении объёмных из-
делий, создании  декора-
тивных  композиций. Вы-

бирать материалы в соот-
ветствии с заданными кри-
териями 
к выполненным про-
стейшим чертежам, эски-
зам, наброскам. Самосто-
ятельно подбирать, обра-

батывать и хранить при-
родные материалы для 
дальнейшего использо-
вания при выполнении 
изделий  
Выполнять и выбирать 
технологические приёмы 
ручной обработки материалов 
в зависимости от их свойств.  
Применять на практике 
различные приёмы работы с 
природными материалами.  
Использовать при 
выполнении и отделке 
изделий различные 
природные материалы.  
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Выполнять сборку изделий 
из природных материалов, 
используя для соединения 
деталей клей и пластилин. 
Выполнять отделку изделия 
из природных материалов, 
используя 
технологии росписи, ап-
пликации. 

— технологии 
работы с тек-
стильными 
материалами; 

Технология обработки тек-
стильных материалов. Исполь-
зование трикотажа 
и нетканых материалов для из-
готовления изделий. Использо-
вание 
вариантов строчки 
косого стежка 
(крестик, стебельчатая и др) 
и/или вариантов строчки 
петельного стежка для соедине-
ния деталей изделия и отделки. 
Пришивание пуговиц (с дву-
мя-четырьмя отверстиями). Из-
готовление швейных изделий из 
нескольких деталей. Использо-
вание дополнительных материа-
лов Комбинирование разных ма-
териалов в одном изделии 

Самостоятельно организовы-
вать свою деятельность: под-
готавливать рабочее место 
для работы с бумагой и кар-
тоном, правильно 
и рационально размещать 
инструменты и материалы в 
соответствии с индивиду-
альными особенностями 
обучающихся, в процессе 
выполнения изделия само-
стоятельно контролировать 
и при 
необходимости восстанавли-
вать порядок на рабочем ме-
сте.  
Самостоятельно применять 
правила безопасной и акку-
ратной 
работы ножницами, иглой, 
клеем.  
Определять и различать 
ткани, трикотаж, нетканое 
полотно.  
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Знать особенности строения 
ткани, трикотажа, нетканого 
полотна.  
Самостоятельно выполнять 
практическую работу с опо-
рой на рисунки, схемы, чер-
тежи.  
Понимать технологию об-
работки текстильных мате-
риалов.  
Изучать исторические 
народные ремёсла, совре-
менные производства и про-
фессии, связанные с техно-
логиями обработки тек-
стильных материалов.  
Рассматривать и анализиро-
вать образцы изделий.  
Подбирать текстильные ма-
териалы в соответствии с 
замыслом, особенностями 
конструкции изделия.  
Подбирать ручные строчки 
(варианты строчки прямого и 
косого стежков) для сшива-
ния и отделки изделий.  
Выполнять раскрой деталей 
по готовым собственным не-
сложным лекалам (выкрой-
кам).  
Решать конструктор-
ско-технологические задачи 
через наблюдения и рассуж-
дения, упражнения.  
Выполнять отделку изделия 
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аппликацией, вышивкой и 
отделочными материалами. 
Работать над изделием в 
группах. Выполнять про-
стейший ремонт изделий 
(пришивание пуговиц). Изу-
чать исторические народные 
ремёсла, современные про-
изводства и профессии, свя-
занные с технологиями об-
работки текстильных мате-
риалов. 

3. Конструирова-
ние 
и моделирование 
(12 ч): 
 
— работа 
с «Конструкто-
ром»; 

Конструирование и моделирова-
ние изделий из различных ма-
териалов, 
в том числе наборов 
«Конструктор» по 
заданным условиям 
(технико-технологическим, 
функциональным, декоратив-
но-художественным).  
Способы подвижного 
и неподвижного соединения де-
талей набора «Конструктор», их 
использование в изделиях; 
жёсткость и устойчивость кон-
струкции. 

Использовать в практиче-
ской работе основные ин-
струменты 
и приспособления для руч-
ного труда (гаечный ключ, 
отвёртка), 
применять правила безопас-
ной и аккуратной работы.  
Определять детали кон-
структора (площадки, планки, 
оси, кронштейны, уголки, 
колёса, винты, гайки) и ин-
струменты, (отвёртка, 
гаечный ключ), необходи-
мые на каждом этапе сборки.  
Выделять крепёжные детали 
(винт, болт, гайка).  
Сравнивать свойства ме-
таллического и пластмассо-
вого конструкторов. 
Использовать приёмы ра-

1.Учи.ру 
2.Яндекс. 

Учебник 
3.Российская 

Электронная 

Школа 
4.Инфоурок 
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боты с конструктором: за-
винчивание 
и отвинчивание.  
Использовать  виды соеди-
нения деталей конструкции — 
подвижное и неподвижное, 
различать способы подвиж-
ного и неподвижного соеди-
нения деталей наборов типа 
«Конструктор», их 
использование в изделиях, 
жёсткость и устойчивость 
конструкции.  
Учитывать в практической 
работе техническое требова-
ние 
к конструкции — прочность.  
Проводить опыт по видам 
соединений деталей набора 
типа «Конструктор». 

— конструиро-
вание 
и моделирова-
ние из бумаги, 
картона, 
пластичных 
материалов, 
природных 
и текстильных 
материалов. 

Создание простых макетов и мо-
делей архитектурных 
сооружений, технических 
устройств, бытовых конструк-
ций. Выполнение 
заданий на доработку конструк-
ций (отдельных узлов, соедине-
ний) с учётом дополнительных 
условий (требований). Исполь-
зование 
измерений и построений для 
решения практических задач.  

Конструировать и модели-
ровать изделия из наборов 
«Конструктор» по заданным 
условиям (техни-
ко-технологическим, функ-
циональным, декоратив-
но-художественным).  
Презентовать готовое изделие. 
Оценивать качество выпол-
нения изделия по заданным 
критериям.  
Анализировать конструкцию 
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Решение задач на мысленную 
трансформацию трёхмерной 
конструкции в развёртку 
(и наоборот). 

изделия по рисунку, простому 
чертежу, схеме, готовому об-
разцу. Выделять детали 
конструкции, называть их 
форму, расположение и опре-
делять способ соединения. 
Составлять план выполнения 
изделия.  
Конструировать и модели-
ровать изделия из различных 
материалов, в том числе с 
применением наборов «Кон-
структор» по заданным 
условиям (техни-
ко-технологическим, функ-
циональным, 
декоратив-
но-художественным).  
Повторять в конструкции 
изделия конструктивные 
особенности реальных пред-
метов и объектов.  
Создавать простые макеты и 
модели архитектурных со-
оружений, технических 
устройств, бытовых кон-
струкций.  
Дорабатывать конструкции 
(отдельных узлов, соедине-
ний) с учётом дополнитель-
ных условий (требований).  
Использовать измерения и 
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построения для решения 
практических задач.  
Решать задачи на трансфор-
мацию трёхмерной кон-
струкции в развёртку (и 
наоборот). 

4. Информацион-
но- 
коммуникатив-
ные 
технологии 
(4 ч). 

Информационная среда, основ-
ные источники (органы 
восприятия) информации, полу-
чаемой человеком. Сохранение и 
передача 
информации.  
Информационные 
Технологии. Источники инфор-
мации, используемые человеком в 
быту: телевидение, радио, пе-
чатные 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 ин-
формации. Работа 

Различать, сравнивать ис-
точники информации, ис-
пользуемые человеком в быту: 
телевидение, радио, печатные 
издания, персональный ком-
пьютер и др.  
Понимать значение ИКТ в 
жизни современного челове-
ка.  
Использовать компьютер для 
поиска, хранения и воспро-
изведения 
информации. Осваивать 
правила набора текста, работу 
с программой 
MicrosoftWord (или другой), 
понимать её назначение. 
Создавать 
и сохранять документ в 
программе MicrosoftWord 
(или другой), 
форматировать (выбор 

1.Учи.ру 
2.Яндекс.Уче

бник 
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с доступной информацией 
(книги, музеи, беседы (ма-

стер-классы)с мастерами, 
Интернет, видео, DVD). 
Работа с текстовым редак-

тором Microsoft Word или 
другим. 

шрифта, размера, цвета 
шрифта, выравнивание абза-
ца) и печатать документ.  
Выполнять простейшие 
операции над готовыми фай-
лами и папками (открывать, 
читать).  
Создавать небольшие тексты, 
редактировать их.  
Воспринимать книгу как ис-
точник информации; наблю-
дать 
и соотносить разные инфор-
мационные объекты в учеб-
нике (текст, иллюстративный 
материал, текстовый план, 
слайдовый 
план) и делать выводы, умо-
заключения; самостоятельно 
заполнять технологическую 
карту по заданному образцу.  
Различать основные источ-
ники (органы восприятия) 
информации, получаемой че-
ловеком.  
Работать с доступной ин-
формацией (книги, музеи, 
беседы (мастер-классы) с 
мастерами, Интернет, видео, 
DVD). 
Выполнять преобразование 
информации, в том числе пе-
реводить текстовую инфор-
мацию в табличную форму.  
Использовать при защите 



804 

проекта информацию, пред-
ставленную в учебнике в 
разных формах. 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 
Тематические мо-

дули 
Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 
Электрон-

ные (цифро-

вые) образова-

тельные ре-

сурсы 
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1. Технологии, 
профессии 
и производства 

(12 ч). 

Профессии и технологии со-
временного мира. Использо-
вание достижений науки в раз-
витии технического прогресса. 
Изобретение и использование 
синтетических материалов с 
определёнными заданными 
свойствами в различных от-
раслях и профессиях. Нефть 
как универсальное сырьё. Ма-
териалы, получаемые из нефти 
(пластик, стеклоткань, пено-
пласт и др). Профессии, свя-
занные с опасностями (по-
жарные, космонавты, химики и 
др). Информационный мир, его 
место и влияние на  жизнь и 
деятельность людей. Влияние 
современных технологий и 
преобразующей деятельности 
человека на окружающую 
среду, способы её защиты. 
Сохранение и развитие тради-
ций прошлого в творчестве 
современных мастеров.   Бе-
режное и уважительное отно-
шение людей к культурным 

Соблюдать правила безопасной 
работы, выбирать инструменты 
и приспособления в зависи-
мости от технологии изготав-
ливаемых изделий. Рациональ-
но и безопасно использовать и 
хранить инструменты, с ко-
торыми ученики работают на 
уроках. Классифицировать 
инструменты по назначению: 
режущие, колющие, чертёж-
ные.  
Проверять и определять ис-
правность инструментов.  
Изучать возможности 
использования изучаемых 
инструментов и приспо-
соблений людьми разных 
профессий.  
Самостоятельно организо-
вывать рабочее место в 
зависимости от вида работы 
и выбранных материалов.  
Поддерживать порядок во 
время работы; убирать рабочее 
место по окончании практи-
ческой работы.  
Изучать важность подго-

1.Учи.ру 
2.Яндекс. 

Учебник 
3.Российска

я Электронная 

Школа 
4.Инфо. урок 
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традициям. Изготовление из-
делий с учётом традиционных 
правил и современных тех-
нологий (лепка, вязание, ши-
тьё, вышивка и др). Элемен-
тарная творческая и проектная  
деятельность (реализация за-
данного или собственного за-
мысла, поиск оптимальных 
конструктивных и технологи-
ческих решений). Коллек-
тивные, групповые 
и индивидуальные проекты 
на основе содержания мате-
риала, изучаемого 
в течение учебного года. Ис-

пользование комбинированных 
техник создания конструкций 
по заданным  условиям в вы-

полнении учебных проектов. 

товки, организации, уборки, 
поддержания порядка рабо-
чего места людьми разных 
профессий.  
Использовать свойства мате-
риала при изготовлении изде-
лия и заменять материал на 
аналогичный по свойствам.  
Рассматривать возможно-
сти использования синтети-
ческих материалов с опре-
делёнными заданными 
свойствами в различных от-
раслях и профессия.  
Рассматривать использо-
вание нефти в производстве 
как универсального сырья. 
Называть материалы, по-
лучаемые из нефти. Изго-
тавливать изделия с учётом 
традиционных правил и со-
временных технологий 
(лепка, шитьё, вышивка и 
др).  
Использовать конструк-

тивные и художественные 

свойства материалов в за-
висимости от поставленной 
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задачи. Осознанно выби-

рать материалы в соответ-

ствии с конструктивными 
особенностями изделия.  
Определять этапы выполне-

ния изделия на основе анализа 
образца, графической ин-

струкции и самостоятельно.  
Выбирать в зависимости от 
свойств материалов техно-

логические приёмы их об-

работки.  
Сравнивать последова-

тельность выполнения из-
делий с производством в 
различных отраслях.  
Изучать современные произ-
водства и профессии, связан-
ные с обработкой материалов, 
аналогичных используемым на 
уроках технологии.  
Рассматривать профессии 
и технологии современного 
мира, использование до-

стижений науки в развитии 
технического прогресса.  

Изучать влияние современ-
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ных технологий и преобразую-

щей деятельности человека на 
окружающую среду, способы её 
защиты. Приводить примеры 
традиций и праздников народов 
России, ремёсел, обычаев и 
производств, связанных с изу-

чаемыми материалами и произ-

водствами. 

2. Технологии руч-
ной обработки ма-
териалов  
(6 ч): 
— технологии 
работы 
с бумагой 
и картоном; 

  
Технология обработки бумаги и 
картона.  

Подбор материалов в соот-

ветствии с замыслом, особен-

ностями конструкции изделия. 
Определение оптимальных 
способов разметки деталей, 
сборки изделия. Выбор спосо-

бов отделки. Комбинирование 

разных материалов в одном 
изделии.  

Совершенствование умений 

выполнять разные способы 

разметки с помощью чер-

тёжных инструментов. Осво-

ение доступных художе-

Самостоятельно организовы-
вать свою деятельность: под-
готавливать рабочее место 
для работы с бумагой и кар-
тоном, правильно и рацио-
нально размещать инстру-
менты и материалы в соот-
ветствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся, 
в процессе выполнения изде-
лия самостоятельно контро-
лировать и при необходи-
мости восстанавливать по-
рядок на рабочем месте. 
Осознанно соблюдать пра-
вила рационального и без-
опасного использования ин-
струментов.  

1.Учи.ру 
2.Яндекс. 

Учебник 
3.Российска

я Электронная 

Школа 
4.Инфоурок 
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ственных техник.  
 

Обосновывать использование 
свойств бумаги и картона при 
выполнении изделия. Осваи-
вать отдельные новые до-
ступные приёмы работы с бу-
магой и картоном (например, 
гофрированная бумага и кар-
тон, салфеточная, креповая и 
др).  
Читать графические схемы 
изготовления изделия и вы-
полнять изделие по заданной 
схеме.  
Выполнять несложные рас-
чёты размеров деталей изделия, 
ориентируясь на образец, эс-
киз, технический рисунок или 
чертёж.  
Выстраивать простые черте-
жи/эскизы развёртки изделия. 
Выполнять разметку деталей с 
опорой на простейший чертёж, 
эскиз.  
Решать задачи на внесение 
необходимых дополнений и 
изменений в схему, чертёж, 
эскиз.  
Решать простейшие задачи, 
требующие выполнения не-
сложных эскизов развёрток 
изделий с использованием 
условных обозначений.  
Самостоятельно анализировать 
конструкцию изделия, обсуж-
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дать 
варианты изготовления изде-
лия. Выполнять изделия на 
основе 
знаний и представлений о тех-
нологическом процессе; ана-
лизировать устройство и 
назначение изделия; выстраи-
вать последовательность 
практических действий и 
технологических операций; 
подбирать материалы и ин-
струменты; выполнять эко-
номную разметку, обработку с 
целью получения деталей, 
сборку, отделку изделия, про-
верку изделия в действии, 
внесение необходимых 
дополнений и изменений.  
Планировать и изготавливать 
изделие с опорой на инструкцию 
или творческий замысел; при 
необходимости вносить кор-
рективы в выполняемые дей-
ствия.  
Решать простейшие задачи 
рационализаторского характера 
по изменению конструкции 
изделия: на достраивание, 
придание 
новых свойств конструкции в 
связи с изменением функцио-
нального назначения изделия. 
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— технологии 
работы с пла-
стичными ма-
териалами; 

Подбор материалов в соответ-
ствии с замыслом, особенно-
стями конструкции 
Изделия. Определение опти-
мальных способов разметки 
деталей, сборки изделия. Выбор 
способов отделки. Комбиниро-
вание разных мате- 
риалов в одном изделии.  
Совершенствование умений 
выполнять разные способы раз- 
метки с помощью чертёжных 
инструментов. Освоение 
доступных художественных 
техник. 

Читать и анализировать 
графические схемы, чертежи 
развёрток, технических ри-
сунков изделий; создавать 
эскизы развёрток по образцу 
и заданным условиям.  
Использовать сложные 
способы пластической об-
работки бумаги для созда-
ния объёмных конструк-
ций и сложных поверхно-
стей (архитектурных объ-
ектов, бытовых предметов 
и пр). Применять извест-
ные способы и приёмы ра-
боты с пластичными мате-
риалами для реализации 
собственного замысла.  
Определять место того или 
иного пластичного материала 
в общем композиционном 
замысле и конструктивном 
решении. Изготавливать 
плоскостные и объёмные из-
делия, модели, макеты слож-
ных форм.  
Выполнять моделирование, 
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понимать и создавать про-
стейшие виды технической 
документации (чертёж 
развёртки, эскиз, техниче-
ский рисунок, схему) и 
выполнять по ней работу. 
Самостоятельно организо-
вывать свою деятельность: 
подготавливать рабочее 
место для работы с пла-
стичными материалами, 
правильно и рационально 
размещать инструменты и 
материалы в соответствии с 
индивидуальными особен-
ностями, в процессе выпол-
нения изделия самостоя-
тельно проверять и вос-

станавливать 
порядок на рабочем месте.  
Объяснять выбор исполь-
зования пластичных мате-
риалов их конструктивной и 
технологической необходи-
мостью для конкретного 
изделия или сочетания с 
другими материалами.  
Наблюдать за декоратив-
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но-прикладными возможно-
стями использования пласти-
ческих масс в творческих 
работах мастеров. Выбирать 
различные материалы по 
техническим, технологиче-
ским и декоратив-
но-прикладным свойствам в 
зависимости от назначения 
изделия.  
Систематизировать знания о 
свойствах пластичных мате-
риалов. Самостоятельно 
анализировать образцы из-
делий: конструктивные осо-
бенности и технологию изго-
товления; изготавливать 
изделия по собственному 
замыслу.  
Иметь представление об ис-
пользуемых мастерами мате-
риалах 
в наиболее распространённых 
традиционных народных 
промыслах и ремёслах, куль-
турных традициях своего ре-
гиона и России. Узнавать, 
называть, выполнять и вы-
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бирать технологические при-
ёмы ручной обработки мате-
риалов в зависимости от их 
свойств.  
Использовать пластические 
массы для изготовления 
сложных композиций (как 
для изготовления деталей, 
так и в качестве соедини-
тельного материала) 

— технологии 
работы 
с природным 
материалом; 

Подбор материалов в соответ-
ствии с замыслом, особенно-
стями конструкции 
Изделия. Определение опти-
мальных способов разметки 
деталей, сборки изделия. Выбор 
способов отделки. Комбиниро-
вание разных мате- 
риалов в одном изделии.  
Совершенствование умений 
выполнять разные способы раз- 
метки с помощью чертёжных 
инструментов. Освоение 
доступных художественных 
техник. 

Самостоятельно организовы-
вать свою деятельность: под-
готавливать рабочее место 
для работы с природным ма-
териалом, правильно и раци-
онально размещать инстру-
менты и материалы в соот-
ветствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся, 
в процессе выполнения из-
делия самостоятельно кон-
тролировать и при необхо-
димости восстанавливать 
порядок на рабочем месте. 
Систематизировать общие 
знания и представления о 
древесных 
материалах. Называть свой-
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ства природного материала — 
древесины; сравнивать дре-
весину по цвету, форме, 
прочности; сравнивать свой-
ства древесины со свойствами 
других природных материа-
лов; объяснять особенности 
использования древесины в 
декоративно-прикладном ис-
кусстве и промышленности.  
Объяснять выбор видов 
природных материалов для 
изготовления изделий деко-
ративного и бытового ха-
рактера 

— технологии 
работы с тек-
стильными ма-

териалами; 

Синтетические материалы — 
ткани, полимеры (пластик, по-
ролон). Их свойства. Создание 
синтетических материалов с за-
данными свойствами. Исполь-
зование измерений, вычислений 
и построений для решения 
практических задач. Внесение 
дополнений и изменений в 
условные графические 
изображения в соответствии с 
дополнительны-
ми/изменёнными требования-
ми к изделию. 
Технология обработки тек-

Самостоятельно организо-

вывать свою деятельность: 
подготавливать рабочее 
место для работы с тек-
стильными материалами, 
правильно и рационально 
размещать инструменты и 
материалы в соответствии с 
индивидуальными особен-
ностями обучающихся, 
в процессе выполнения изде-
лия самостоятельно контро-
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стильных материалов. Обоб-
щённое представление о видах 
тканей (натуральные, искус-
ственные, синтетические), их 
свойствах и областей исполь-
зования. Дизайн одежды в за-
висимости от её назначения, 
моды, времени. Подбор тек-
стильных материалов в соот-
ветствии с замыслом, 
особенностями конструкции 
изделия.  
Раскрой деталей по готовым 
лекалам (выкройкам), соб-
ственным несложным. Строчка 
петельного стежка и её вари-
анты  («тамбур» и др), её 
назначение (соединение и от-
делка деталей) и/или строчки 
петлеобразного и крестооб-
разного стежков (соедини-
тельные и отделочные).  
Подбор ручных строчек для 
сшивания и отделки изделий. 
Простейший ремонт изделий. 
Технология обработки синте-
тических материалов. Пла-
стик, поролон, полиэтилен. 
Общее знакомство, сравнение 
свойств. Самостоятельное 

лировать и при необходимо-
сти восстанавливать поря-
док на рабочем месте. Само-
стоятельно применять осво-
енные правила безопасной 
работы инструментами и ак-
куратной работы с материа-
лами.  
Определять необходимые 
инструментов и приспособ-

ления для ручного труда в 
соответствии с конструк-

тивными особенностями 
изделий.  
Различать натуральные 
(растительного и животного 
происхождения) и химиче-

ские (искусственные и син-

тетические) ткани, опреде-

лять свойства синтетических 
тканей.  Сравнивать свой-
ства синтетических и нату-

ральных тканей.  
Понимать возможности 
использования специфи-

ческих свойств синтети-

ческих тканей для изго-
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определение технологий их 
обработки в сравнении с 
освоенными материалами. 
Комбинированное использо-
вание разных материалов. 

товления специальной 
одежды. Сравнивать 
ткани различного проис-

хождения (внешний вид, 
толщина, прозрачность, 
гладкость, намокае-
мость).  
Определять и/или выбирать 
текстильные и волокнистые 
материалы для выполнения 
изделия,  объяснять  свой  

выбор. Самостоятельно вы-

бирать виды ниток и ткани в 
зависимости от выполняемых 
работ и назначения изделия.  
Понимать особенности 

материалов одежды разных 
времён. Самостоятельно 
выполнять практическую 
работу с опорой на рисун-
ки, схемы, чертежи. По-

нимать технологию об-
работки текстильных ма-

териалов. Подбирать тек-

стильные материалы в со-
ответствии с замыслом, 
особенностями конструк-
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ции изделия.  
Подбирать ручные строчки 
для сшивания и отделки из-
делий. Выполнять раскрой 
деталей по готовым соб-

ственным несложным лека-
лам (выкройкам).  
Решать конструктор-

ско-технологические задачи 
через наблюдения и рассуж-

дения, упражнения.  
Выполнять отделку изделия 
аппликацией, вышивкой и от-

делочными материалами.  
Выполнять работу над изде-
лием в группах.  
Иметь представление о ди-
зайне одежды в зависимости 
от её назначения, моды, вре-
мени, изготовление моделей 
народного или исторического 
костюма народов России. Ис-
пользовать и различать виды 
аксессуаров в одежде. 
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— технологии 
работы 
с другими до-

ступными ма-

териалами; 

 
Самостоятельно организовы-

вать свою деятельность: под-

готавливать рабочее место 
для работы с материалом по 
выбору учителя (например, 
пластик, поролон, пенопласт, 
соломка  или  пластиковые 
трубочки и др), правильно и 
рационально размещать ин-
струменты и материалы в 
соответствии с индивиду-

альными особенностями 
обучающихся, в процессе 
выполнения  изделия само-
стоятельно контролировать и 
при необходимости восста-

навливать порядок на рабо-
чем месте.  
Осознанно соблюдать 
правила рационального 
и безопасного исполь-

зования инструментов.  
Наблюдать и исследовать 
свойства выбранного материала 
в сравнении со свойствами 
ранее изученных материалов 
(бумаги, картона, природного 
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материала и др). В ходе иссле-
дования определять способы 
разметки, выделения и соеди-
нения деталей, выполнения 
сборки и отделки изделия с 
учётом ранее освоенных уме-
ний. 

3. Конструирование 
и моделирование (10 
ч): 
— работа 
с «Конструкто-
ром»; 

Современные требования к 
техническим устройствам 
(экологичность, безопасность, 
эргономичность и др).  
Конструирование и моделиро-
вание изделий из различных 
материалов, в том 
числе наборов «Конструктор» 
по проектному заданию или 
собственному замыслу. Поиск 
оптимальных и доступных 
новых решений конструктор-
ско-технологических проблем 
на всех этапах аналитического и 
технологического процесса. 

Самостоятельно организовы-
вать свою деятельность: подго-
тавливать рабочее место для 
работы с бумагой и картоном, 
правильно 
и рационально размещать ин-
струменты и материалы в со-
ответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся, в 
процессе выполнения изделия 
самостоятельно контролиро-
вать и при 
необходимости восстанавли-
вать порядок на рабочем месте.  
Использовать в практической 
работе основные инструменты 
и приспособления для ручного 
труда (гаечный ключ, отвёрт-
ка), 
применяя правила безопасной 
и аккуратной работы.  
На основе анализа образца са-

1.Учи.ру 
2.Яндекс. 

Учебник 
3.Российска

я Электронная 

Школа 
4.Инфоурок 
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мостоятельно выбирать необ-
ходимые 
детали на каждом этапе 
сборки.  
Выбирать необходимые для 
выполнения изделия детали 
конструктора и виды соеди-
нений (подвижное или непо-
движное).  
Выполнять соединения ме-
таллических деталей при по-
мощи гаечного ключа и от-
вёртки, используя винты и 
гайки, использовать изучен-
ные способы соединения дета-
лей.  
Определять основные этапы 
конструирования изделий с 
опорой на 
готовую модель, схему, план 
работы, заданным условиям; 
понимать информацию, пред-
ставленную в разных формах.  
Анализировать и обсуждать 
конструктивные особенности 
изделий 
сложной конструкции; подби-
рать технологию изготовления 
сложной конструкции 
Анализировать конструк-
цию реального объекта, 
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сравнивать его с образцом и 
определять основные эле-
менты его конструкции 
Использовать свойства 
металлического и пласт-
массового конструктора при 
создании объёмных изде-
лий.  
Выбирать необходимые для 
выполнения изделия детали 
конструктора (при необхо-
димости заменить на до-

ступные) и виды соединений 
(подвижное или неподвиж-

ное).  
Применять навыки работы с 
металлическим конструкто-

ром. Презентовать готовые 
конструкции при выполнении 
творческих и коллективных 
проектных работ. 
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— конструи-

рование 
и моделирование 

из бумаги, кар-

тона, пластич-

ных материалов, 
природных 
и текстильных 
материалов; 

Конструирование и моде-

лирование изделий из раз-

личных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» 

по проектному заданию или 

собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных 

новых решений конструктор-

ско-технологических проблем 

на всех этапах аналитического 

и технологического процесса 
при выполнении индивиду-

альных творческих и коллек-

тивных проектных работ.  
 
 
 
 
 
 

Анализировать конструкцию 
изделия по рисунку, чертежу, 
схеме, готовому образцу; вы-

делять детали, форму и спо-
собы соединения деталей.  
Повторять в конструкции из-
делия конструктивные особен-

ности реальных предметов и 
объектов.  
Составлять на основе ана-

лиза готового образца план 
выполнения изделия.  
Анализировать последова-
тельность операций техно-
логического производ-
ственного процесса изго-
товления изделий и соотно-

сить с последовательностью 
выполнения изделия на 
уроке. Определять общие 
конструктивные особенно-
сти реальных объектов и 
выполняемых изделий.  
Создавать изделие по соб-

ственному замыслу.  
Учитывать при выполне-

нии практической работы 
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современные требования к 
техническим устройствам 
(экологичность, безопас-

ность, эргономичность и 
др).  
Осуществлять поиск опти-

мальных и доступных новых 
решений конструктор-

ско-технологических проблем 
на всех этапах аналитического 

и технологического процесса при 

выполнении индивидуальных твор-

ческих  и коллективных проектных 

работ (изменение конструкции из-

делия, способов отделки, соедине-

ния деталей 
и др). 

— робототех-

ника; 
Робототехника. Конструк-

тивные, соединительные  

элементы и основные узлы 

робота. Инструменты и детали 

для создания робота. Кон-

струирование робота. Состав-

ление алгоритма действий 

робота. Программирование, 

тестирование робота. Преоб-

Соблюдать правила безопас-
ной работы.  
Организовывать рабочее место.  
Распознавать и называть 
конструктивные, соединитель-

ные элементы и основные узлы 
робота.  
Подбирать необходи-

мые инструменты и де-
тали для создания робота.  
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разование конструкции робо-

та. Презентация робота.  
 

Конструировать робота 
в соответствии со схе-

мой, чертежом, образ-

цом, инструкцией, соб-
ственным замыслом.  
Составлять простой алго-
ритм действий робота. Про-

граммировать робота вы-
полнять простейшие до-
ступные операции.  
Сравнивать с образцом и те-
стировать робота.  
Выполнять простейшее пре-
образование конструкции ро-
бота.  
Презентовать робота (в том 
числе с использованием 
средств ИКТ). 

4. Информаци-

онно- коммуни-

кативные техно-

логии (6 ч). 

Работа с доступной инфор-

мацией 
в Интернете 
и на цифровых носителях ин-
формации. 
Электронные и медиа-ресурсы 
в художествен-
но-конструкторской, 
проектной, предметной преоб-
разующей деятельности.  
Работа с готовыми цифровыми 

Понимать и самостоятельно 
соблюдать правила пользо-

вания персональным компью-

тером. Называть и определять 
назначение основных 
устройств компьютера (с  
которыми  работали  на  

уроках).  
Знать современные требования 
к техническим устройствам 

1.Учи.ру 
2.Яндекс. 

Учебник 
3.Российска

я Электронная 

Школа 
4.Инфоурок 
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материалами. Поиск дополни-
тельной информации по тема-
тике творческих и проектных 
работ, 
использование рисунков из ре-
сурса компьютера в оформле-
нии изделий и др.  
Создание презентаций в про-
грамме PowerPoint или в 
другой. 

(экологичность, безопасность, 
эргономичность и др). 
Находить и отбирать разные 
виды информации в Интернете 
по 
заданным критериям, для 
презентации проекта.  
Использовать различные спо-
собы получения, передачи и 
хранения 
информации. 
Использовать компьютер для 
поиска, хранения и воспроиз-
ведения 
Информации.  
Наблюдать и соотносить раз-
ные информационные объекты 
в учебнике (текст, иллюстра-
тивный материал, текстовый 
план, 
слайдовый план) и делать вы-
воды и обобщения.  
С помощью учителя создавать 
печатные публикации с ис-
пользованием изображений на 
экране компьютера; оформ-
лять слайды презентации 
(выбор шрифта, размера, цве-
та шрифта, выравнивание аб-
заца); работать с доступной 
информацией; работать 
в программе PowerPoint (или 
другой).  
Осваивать правила работы в 
программе PowerPоint (или 
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другой).  
Создавать и сохранять слайды 
презентации в программе 
PowerPоint (или другой).  
Набирать текст и размещать 
его на слайде программы 
PowerPoint 
(или другой), размещать ил-
люстративный материал на 
слайде, 
выбирать дизайн слайда.  
Выбирать средства ИКТ, 
компьютерные программы для 
презентации разработанных 
проектов. 

 
  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа начального общего образования по физической культуре составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, а также на основе ха-

рактеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 
При создании программы учитывались потребности современного российского общества в воспитании здорового 

поколения, государственная политика с национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан Рос-

сии и научная теория физической культуры, представляющая закономерности двигательной деятельности человека. 
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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, ха-

рактеризующиеся многообразием искусственно созданных движений и действий, эффективность которых оценива-

ется избирательностью воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и коорди-

национной сложностью всех движений; игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (бега, 

бросков и т. п.), 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 воз-

действием 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 максималь-

ных спортивных результатов. 
Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее — 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 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 включает упражнения для развития гибкости и координации, эффективность 

развития которых приходится на возрастной период начальной школы. Целенаправленные физические упражнения 

позволяют избирательно и значительно их развить. 
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Программа обеспечивает «сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упраж-

нениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных)». 
Освоение программы обеспечивает выполнение обучающимися нормативов Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса ГТО и другие предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить воспита-

тельные задачи, изложенные в примерной программе воспитания, одобренной решением федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20).  
Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром для составления рабочих про-

грамм образовательных учреждений: она даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и раз-

вития обучающихся в рамках учебного предмета «Физическая культура»; устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование по разделам и темам курса, опреде-

ляет количественные и качественные характеристики содержания; даёт примерное распределение учебных часов по 

тематическим разделам и рекомендуемую последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипред-

метных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета 

для реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования, а также требований к результатам обучения физической культуре на уровне целей изучения предмета и ос-

новных видов учебно-познавательной деятельности / учебных действий ученика по освоению учебного содержания. 
В программе нашли своё отражение: Поручение Президента Российской Федерации об обеспечении внесения в 

примерные основные образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования изменений, предусматривающих обязательное выполнение воспитанниками и учащимися упраж-

нений основной гимнастики в целях их физического развития (с учётом ограничений, обусловленных состоянием здо-

ровья); условия Концепции модернизации преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, научные и методо-

логические подходы к изучению физической культуры в начальной школе. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА  
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
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Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с об-

щеразвивающей 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 раз-

вития учащихся начальной школы. В процессе овладения этой деятельностью формируется костно-мышечная система, 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются необходимые двигательные действия, 

активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 
Учебный предмет «Физическая культура» обладает широкими возможностями в использовании форм, средств и 

методов обучения. Существенным компонентом содержания учебного предмета «Физическая культура» является 

физическое воспитание граждан России. Учебный предмет «Физическая культура» обогащает обучающихся системой 

знаний о сущности и общественном значении физической культуры и её влиянии на всестороннее развитие личности. 

Такие знания обеспечивают развитие гармоничной личности, мотивацию и способность обучающихся к различным 

видам деятельности, повышают их общую культуру. 
Программа основана на системе научных знаний о человеке, сущности физической культуры, общих закономер-

ностях 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 ос-

новных двигательных действий, укрепление здоровья. 
В программе учтены приоритеты в обучении на уровне начального образования, изложенные в Концепции модер-

низации преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Фе-

дерации, которые нашли отражение в содержании программы в части получения знаний и умений выполнения базовых 

упражнений гимнастики для правильного формирования опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, коор-

динации, моторики; получения эмоционального удовлетворения от выполнения физических упражнений в игровой 

деятельности. 
Программа обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне начального общего образования; выполнение требований, определённых статьёй 41 Федераль-
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ного закона «Об образовании в Российской Федерации» «Охрана здоровья обучающихся», включая определение 

оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий, создание условий для профилактики заболеваний и оздо-

ровления обучающихся; способствует решению задач, определённых в Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и Межотраслевой программе развития школьного спорта до 2024 

г., и направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации, а именно: а) сохранение 

населения, здоровье и благополучие людей; б) создание возможностей для самореализации и развития та-антов. 
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО). 
В основе программы лежат представления об уникальности личности каждого учащегося начальной школы, ин-

дивидуальных возможностях каждого школьника и ученического сообщества в целом, профессиональных качествах 

учителей и управленческих команд системы образования, создающих условия для максимально полного обеспе-

чения образовательных возможностей учащимся в рамках единого образовательного пространства Российской 

Федерации. 
Ценностные ориентиры содержания программы направлены на воспитание творческих, компетентных и успешных 

граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 

Обучение по программе 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 направлено на эффективное развитие физических качеств и способностей обучающихся 

начальной школы; на воспитание личностных качеств, включающих в себя готовность и способность к саморазвитию, 

самооценке, рефлексии, анализу; формирует творческое нестандартное мышление, инициативность, целеустремлён-

ность; воспитывает этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; учит взаимодействовать с окружающими людьми и работать в команде; про-

являть лидерские качества. 
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Содержание программы 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. 
Важное значение в освоении программы уделено играм и игровым заданиям как простейшей форме физкультур-

но-спортивной деятельности. В программе 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 используются спортивные эстафеты, спортивные 

упражнения и спортивные игровые задания. Для ознакомления с туристическими спортивными упражнениями в 

программе используются туристические спортивные игры. Содержание программы обеспечивает достаточный объём 

практико-ориентированных знаний и умений. 
В соответствии со ФГОС НОО содержание программы учебного предмета «Физическая культура» состоит из сле-

дующих 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 основана на следующих принципах: 
Принцип систематичности и последовательности. 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 должен быть разделён на 

логически завершённые части, теоретическая база знаний подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в 

программе уделяется повторяемости. Повторяются не только отдельные физические упражнения, но и последова-

тельность их в занятиях. Также повторяется в определённых чертах и последовательность самих занятий на протя-
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жении недельных, месячных и других циклов. Принцип систематичности и последовательности повышает эффек-

тивность динамики развития основных физических качеств младших школьников с учётом их сенситивного периода 

развития: гибкости, координации, быстроты. 
Принципы непрерывности и цикличности. Эти принципы выражают основные закономерности построения занятий 

в физическом воспитании. Они обеспечивает преемственность между занятиями, частоту и суммарную протяжён-

ность их во времени. Кроме того, принцип непрерывности тесно связан с принципом системного чередования 

нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в повторяющейся последовательности занятий, что обеспе-

чивает повышение тренированности, улучшает физическую подготовленность обучающегося. 
Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания. Программа учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста, что способствует гармоничному формированию 

двигательных умений и навыков. 
Принцип наглядности. Наглядность обучения и воспитания предполагает как широкое использование зрительных 

ощущений, восприятия образов, так и постоянную опору на свидетельства всех других органов чувств, благодаря 

которым достигается непосредственный эффект от содержания программы. 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. Принцип доступности и индивидуализации означает требование оп-

тимального соответствия задач, средств и методов физического воспитания возможностям обучающихся. При реали-

зации 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. Принцип осознанности и активности предполагает осмысленное отношение 

обучающихся к выполнению физических упражнений, осознание и последовательность техники выполнения упраж-

нений (комплексов упражнений), техники дыхания, дозированности объёма и интенсивности выполнения упражнений 
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в соответствии с возможностями. Осознавая оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, 

обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. 
Принцип динамичности. Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, предъявляемых к обу-

чающимся в соответствии с программой, которая заключается в постановке и выполнении всё более трудных новых 

заданий, в постепенном нарастании объёма и интенсивности и связанных с ними нагрузок. Программой предусмотрено 

регулярное обновление заданий с общей тенденцией к росту физических нагрузок. 
Принцип вариативности. Принцип вариативности программы предполагает многообразие и гибкость используемых 

в программе форм, средств и методов обучения в зависимости от физического развития, индивидуальных особенно-

стей и функциональных возможностей обучающихся, которые описаны в программе. Соблюдение этих принципов 

позволит обучающимся достичь наиболее эффективных результатов. 
Освоение программы предполагает соблюдение главных педагогических правил: от известного к неизвестному, от 

лёгкого к трудному, от простого к сложному. Планирование учебного материала рекомендуется в соответствии с по-

степенным освоением теоретических знаний, практических умений и навыков в учебной и самостоятельной физ-

культурной, оздоровительной деятельности. 
В основе программы лежит системно-деятельностный подход, целью которого является формирование у обучаю-

щихся полного представления о возможностях физической культуры. В содержании программы учитывается взаимо-

связь изучаемых явлений и процессов, что позволит успешно достигнуть планируемых результатов — предметных, 

метапредметных и личностных. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
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. 
Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО. 
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К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций учебного предмета «Физи-

ческая культура» 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 работо-

способности, и как одного из основных компонентов общей культуры человека. 
Используемые в образовательной деятельности технологии программы позволяют решать преемственно комплекс 

основных задач физической культуры на всех уровнях общего образования. 
В содержании программы 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 учебного предмета 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 (распорядок дня, утренняя гимнастика, 

гимнастические минутки, подвижные и общеразвивающие игры и т. д.); 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 обеспечивает: 
единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с целью реализации равных воз-

можностей получения качественного начального общего образования; 
преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего и основного общего об-

разования; 
возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности с учётом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся (включая одарённых детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья); 
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государственные гарантии качества начального общего образования, личностного развития обучающихся; 
овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, освоение циф-

ровых образовательных сред для проверки и приобретения знаний, расширения возможностей личного обра-

зовательного 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; 
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 в соответствии с 

возможностями каждого. 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по программе 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 учеб-

но-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 све-

дениям 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 ре-

комендации педагога, концентрироваться при практическом выполнении заданий, ставить перед собой задачи 

гармоничного физического развития. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Физическая культура» в начальной школе, составляет 405 ч 

(три часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 99 ч; 2 класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс — 102 ч. 
При планировании учебного материала по программе, являющейся обязательным компонентом содержательного 

раздела основной образовательной программы образовательной организации обязательной части учебного предмета 

«Физическая культура», рекомендуется реализовывать на уроках физической культуры учебный план: для всех классов 

начального образования в объёме не менее 70% учебных часов должно быть отведено на выполнение физических 

упражнений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных программ начального общего 

образования ФГОС программа направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в ходе обучения физи-

ческой культуре в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 
Личностные результаты освоения предмета «Физиче-ская культура» в начальной школе должны отражать готов-

ность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их ос-

нове. 
Патриотическое воспитание: 
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ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и научному наследию, пони-

мание значения физической культуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной ин-

формацией о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, 

основных мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, заинтере-

сованность в научных знаниях о человеке. 
Гражданское воспитание: 
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовность к разнооб-

разной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение фи-

зических упражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нрав-

ственных 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. 
Ценности научного познания: 
знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в российской культур-

но-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, исследова-

тельской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 
Формирование культуры здоровья: 
осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное отношение к регулярным за-

нятиям физической культурой, в том числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных 
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жизнеобеспечивающих умений; установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил без-

опасности при занятиях физической культурой и спортом. 
Экологическое воспитание: 
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, угро-

жающих здоровью и жизни людей; 
экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной прак-

тике. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической культуре отражают овладение 

универсальными познавательными действиями. 
В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для формирования мировоззрения формы науч-

ного познания, как научный факт, гипотеза, теория, закон, понятие, проблема, идея, категория, которые используются в 

естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представле-

ние о целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, ре-

гулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности. 
Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической культуре отражают овладение 

универсальными учебными действиями, в том числе: 
1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания окружающего мира: 
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; 
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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 (способ-

ностей) 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 выбо-

ру), 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 эффек-

тивного развития физических качеств и способностей в 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 отноше-

ния 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. 
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2) Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способность обучающегося осуществлять 

коммуникативную деятельность, использовать правила общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; 

самостоятельную организацию речевой деятельности в устной и письменной форме: 
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 диа-

логе; 
описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие человека; 
строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при выполнении физических дви-

жений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 
организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, выполнение физиче-

ских упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, выпол-

нение 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. 
3) Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности обучающегося строить учеб-

но-познавательную деятельность, учитывая все её компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка): 
оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма (снятие утомляемости, 

улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний);  
контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в самостоятельной повседневной физиче-

ской деятельности по показателям частоты пульса и самочувствия; 
предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 
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проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов организации своей жиз-

недеятельности; 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 учащихся в физ-

культурной деятельности. 
В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного данной программой, 

выделяются: полученные знания, освоенные обучающимися; умения и способы действий, специфические для пред-

метной области «Физическая культура» периода развития детей возраста начальной школы; 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 т. п.), 

которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оце-

ниваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату действия (точнее бросить, 

быстрее добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом 

задания и т. п.); 
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; 
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спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно стандартизировано в 

соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и является предметом специализации для до-

стижения максимальных спортивных результатов. К последней группе в программе условно относятся неко-

торые физические упражнения первых трёх трупп, если им присущи перечисленные признаки (спортивные 

гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные туристические упражнения). 
Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у обучающихся опре-

делённых умений. 
1 класс 

1) 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, требо-

ваний 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; знать и формулировать основные правила 

безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной пло-

щадке, в бассейне); 
знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, уметь применять их в повседневной жизни; понимать и раскрывать значение регулярного вы-

полнения гимнастических упражнений для гармоничного развития; знать и описывать формы наблюдения за 

динамикой развития гибкости и координационных способностей; 
знать основные виды разминки. 
2) 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; 
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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 вы-

полнение 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. 
3) 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 раз-

вития которых приходится на возрастной период начальной школы, 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); 
осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных навыков и умений (группи-

ровка, 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.  

2 класс 
1) Знания о физической культуре: 
описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам разминки; отмечать динамику 

развития личных физических качеств: гибкости, силы, координационно-скоростных способностей; 
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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 раскры-

вать 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. 
2) Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упражнениями: 
выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выполнения определённых задач, 

включая формирование свода стопы, укрепление определённых групп мышц, увеличение подвижности суста-

вов; 
уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки стопы при ходьбе; харак-

теризовать основные показатели физических качеств и способностей человека (гибкость, сила, выносливость, 

координационные и скоростные способности) и перечислять возрастной период для их эффективного развития; 
принимать адекватные 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, физ-

культминуток, регулярных упражнений гимнастики; измерять, сравнивать динамику развития физических ка-

честв 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 
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направленности их использования, по преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (спо-

собностей) человека. 
Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные перестроения: 
участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое участие членов команды; 

выполнять перестроения. 
3) 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; прыж-

ками; 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 материаль-

но-технического обеспечения). 
 

3 класс 
1) Знания о физической культуре: 
представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране; формулировать отличие задач физи-

ческой культуры от задач спорта; 
выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по преимущественной целевой направ-

ленности их использования; находить и представлять материал по заданной теме; объяснять связь физических 

упражнений для формирования и укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления; 



847 

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. 
2) Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упражнениями: 
самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у опоры; характеризовать ком-

плексы 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 гимнастиче-

ского предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан, член команды). 
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3) 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, координацион-

но-скоростных способностей; 
осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и жизненно важных навыков дви-

гательной деятельности человека, такие как: построение и перестроение, перемещения различными способами 

передвижения, группировка; перекаты, повороты, прыжки, удержание на воде, дыхание под водой и т. д.; 
проявлять физические качества: гибкость, координацию — и демонстрировать динамику их развития; 
осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздоровительных формах за-

нятий; 
осваивать строевой и походный шаг. 
Спортивно-оздоровительная деятельность: 
осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с динамикой улучшения пока-

зателей 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 де-

вяносто 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; 
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; 
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осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических упражнений, входящих в программу 

начальной подготовки по виду спорта (по выбору). 
4 класс 

1) 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 ис-

торически сложившихся систем физического воспитания и отмечать роль туристической деятельности в ори-

ентировании 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, ко-

ординационно-скоростных способностей; 
определять ситуации, требующие применения пра-вил 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, коорди-

нация, гибкость). 
2) Способы физкультурной деятельности: 
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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 (гибкость, координа-

ционно-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 т. д.; 
составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной деятельности. 
3) Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность: 
осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздоровительных формах за-

нятий (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 положе-

ниях (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; 
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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 упраж-

нений; 
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, вра-

щении, 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 раз-

личных положений по выбору, стойка на руках); 
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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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 
Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физической культурой в рамках учеб-

ной 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 по-

луприседе («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 опор-

но-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и по-

движности суставов («лягушонок»); упражнения для растяжки задней поверхности мышц бедра и формирования вы-
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воротности стоп («крестик»); упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, ко-

ленных 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. 
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. По-

вороты 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 
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Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд. 
2 класс 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего тела. Осанка. Занятия гимна-

стикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символ победы на Олимпийских играх. Возрождение Олим-

пийских 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 выпол-

нения 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»); не-

большие 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 раз-

вития опорно-двигательного аппарата, включая: упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы, 

развития гибкости и подвижности суставов; упражнения для развития эластичности мышц ног и формирования вы-

воротности стоп; упражнения для укрепления мышц ног, рук; упражнения для увеличения подвижности тазобедрен-

ных, 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 ту-

ловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, 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 уве-

личения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи 
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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 поло-

жение. Наклоны туловища вперёд, назад и в сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равновесие «пассе» (в сто-

рону, затем вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд (горизонтально) и мах вперёд горизон-

тально. 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 поло-

жения 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. Спор-

тивные 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 
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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 (попе-

ременно); техники выполнения серии поворотов колено вперёд, в сторону; поворот «казак», нога вперёд горизон-

тально. Освоение техники выполнения прыжков толчком с одной ноги вперёд, с поворотом на девяносто и сто во-

семьдесят 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. Эффек-

тивность развития физических качеств в соответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика и виды гимна-

стической разминки. 
Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению акробатических упражнений. 
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Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений для развития основных физи-

ческих 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 использо-

ванием танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимнастических и акробатических упражнений. 
Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических упражнений по преимущественной целе-

вой 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. 
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 про-

странства 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). 
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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 т.ч. освоение основных условий участия во флешмобах. 
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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 сорев-

нований 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 эффек-

тивности 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 спор-

тивная 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 еди-

ноборств 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 выпол-

нении физического упражнения. 
Способы демонстрации результатов освоения программы.  
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики с элементами акробатики и тан-

цевальных шагов. 
Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силы мышц рук (для удержания соб-

ственного веса).  
Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для сбалансированности веса и роста; эстетических 

движений. 
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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 мате-

риально-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 про-

странства 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. 
  
Тематическое планирование 
1 класс  
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Программ-

ные учебные  
разделы и 

темы 

Основное  
программное  
содержание 

Основные виды деятельности обучающегося 

Интернет ресурсы 

Раздел 1.  
Знания  
о физической 

культуре  
(10 ч) 

Тема: Физическая куль-

тура: Гимнастика. Игры. 

Туризм. Спорт. Важность 

регулярных занятий фи-

зической культурой в 

рамках учебной и вне-

урочной деятельности. 

Основные разделы урока. 

ГТО. 
Тема: Правила поведения 

на уроках физической 

культуры. Общие прин-

ципы выполнения физи-

ческих упражнений. Гим-

настический шаг. Гимна-

стический (мягкий) бег 

Находить необходимую информацию по темам: 

Гимнастика. Игры. Туризм. Спорт. 
Определять понятие: Физическая культура. 
Понимать разницу в задачах физической куль-

туры и спорта. 
Формулировать общие принципы выполнения 

гимнастических упражнений. 
Определять и кратко характеризовать понятие 
«Здоровый образ жизни» 
Понимать и формулировать задачи «ГТО» 
Уметь составлять распорядок дня. 
Знать правила личной гигиены и правила зака-

ливания. 
Понимать и отличать физические качества 

«Гибкость» и «Координация». Описывать формы 

наблюдения за динамикой развития гибкости и 

координационных способностей. 
Определять состав одежды для занятий физиче-

скими упражнениями, основной перечень необ-

ходимого спортивного оборудования и инвентаря 

для занятий основной гимнастикой. 
Знать строевые команды и определения при ор-

ганизации строя. 

Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 
Учи.ру- образовательная онлайн 

– платформа  для школьников, 

родителей, учителей. 

Учебник Физическая культура. 

1-4 классы 
Лях В. И. 
физкультура на «5» 
https://fizkulturana5.ru/programm

y-po-vidam-sporta-v-shkole 
 

Раздел 2.  
Способы 

Тема: Самостоятельные 

занятия общеразвиваю-

Составлять индивидуальный распорядок дня. 
Отбирать и составлять упражнения основной 

 
Я иду на урок физкультуры. 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
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физкультур-

ной деятель-

ности (10 ч) 

щими и здоровьеформи-

рующими физическими 

упражнениями 

гимнастики для утренней зарядки и физкультми-

нуток. 
Оценивать своё состояние (ощущения) после 

закаливающих процедур. 
Называть основные правила личной гигиены. 
Выполнять простейшие закаливающие процеду-

ры, оздоровительные занятия в режиме дня, ком-

плексы упражнений для формирования стопы и 

осанки, развития мышц и основных физических 

качеств: гибкости, координации.  
Уметь измерять соотношение массы и длины 

тела.  
Вести дневник измерений 

https://spo.1sept.ru/urok/ 
Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 
 
Учи.ру- образовательная онлайн 

– платформа  для школьников, 

родителей, учителей. 

Учебник Физическая культура. 

1-4 классы 
Лях В. И. 
физкультура на «5» 
https://fizkulturana5.ru/programm

y-po-vidam-sporta-v-shkole 
 

 Тема: Самостоятельные 

развивающие подвижные 

игры и спортивные эста-

феты, строевые упражне-

ния 

Общаться и взаимодействовать в игровой дея-

тельности. 
Проводить общеразвивающие (музыкаль-

но-сценические), ролевые подвижные игры и 

спортивные эстафеты с элементами соревнова-

тельной деятельности. 
Составлять игровые задания. 
Общаться и взаимодействовать в игровой дея-

тельности 

Видеоуроки по физкультуре и 

другие полезные материалы для 

учителя физкультуры. 
https://videouroki.net/razrabotki/fi

zkultura/videouroki-6/ 
Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 
 
Учи.ру- образовательная онлайн 

– платформа  для школьников, 

родителей, учителей. 

https://spo.1sept.ru/urok/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
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Учебник Физическая культура. 

1-4 классы Лях В. И. 
Я иду на урок физкультуры. 
https://spo.1sept.ru/urok/ 
физкультура на «5» 
https://fizkulturana5.ru/programm

y-po-vidam-sporta-v-shkole 
 

Раздел 3. Фи-

зическое со-

вершенство-

вание 
(79 ч) 
 
Физкультур-

но- 
оздорови-

тельная дея-

тельность 
(56 ч) 

Тема:  
Освоение упражнений 

основной гимнастики (34 

ч): 
— для формирования и 

развития опорно- 
двигательного  
аппарата; 
— для развития коорди-

нации, моторики и жиз-

ненно важных навыков и 

умений. 
Контроль величины 

нагрузки и дыхания 

1. Освоение универсальных умений по самостоя-

тельному выполнению упражнений: 
— для формирования и развития опор-

но-двигательного аппарата:  
а) гимнастические упражнения общей размин-

ки — приставные шаги вперёд на полной стопе; 

шаги с продвижением вперёд попеременно на 

носках и пятках; шаги с продвижением вперёд на 

носках стоя и в полуприседе; небольшие прыжки в 

полном приседе; 
б) гимнастические упражнения партерной раз-

минки — упражнения для формирования стопы, 

укрепления мышц стопы, развития гибкости и 

подвижности голеностопных суставов; 
в) хореографические позиции 
— для укрепления мышц тела и развития гибкости 

позвоночника: 
а) гимнастические упражнения для разогревания 

мышц спины методом «скручивания»; 

Сайт "Копилка уроков": 1-4 
классы "Гимнастика". 5 - 9 классы 

"Баскетбол", "Легкая атлетика", 

"Развитие силы и выносливости" 
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura 
Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 
 
Учи.ру- образовательная онлайн 

– платформа  для школьников, 

родителей, учителей. 

Учебник Физическая культура. 

1-4 классы Лях В. И. 
Я иду на урок физкультуры. 
https://spo.1sept.ru/urok/ 
Видеоуроки по физкультуре и 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://spo.1sept.ru/urok/
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://spo.1sept.ru/urok/
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б) гимнастические упражнения для укрепления 

мышц спины и увеличения их эластичности; 
— для развития координации, моторики и жиз-

ненно важных навыков и умений: 
а) развитие координации — шаги с продвижением 

вперёд, сочетаемые с отведением рук назад на 

горизонтальном уровне;  
бег, сочетаемый с круговыми движениями руками; 

подскоки через скакалку вперёд, назад; прыжки 

через скакалку вперёд, назад; баланс гимнастиче-

ского 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; танцевальные шаги: «полька» или «бурати-

но», «ковырялочка», «верёвочка»; 
б) развитие моторики — вращение кистью руки 

скакалки, сложенной вчетверо, перед собой, сло-

женной вдвое — поочерёдно в лицевой, боковой 

плоскостях; 
в) освоение жизненно важных навыков и умений: 

равновесие: рабочая нога — колено вперёд; рабо-

чая нога назад «арабеск» или «ласточка»; пово-

роты в обе стороны на сорок пять градусов; 

прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с по-

воротом на сорок пять и девяносто градусов в обе 

стороны. 
2. Освоение универсальных умений контролиро-

вать величину нагрузки. 
3. Освоение универсальных умений контролиро-

другие полезные материалы для 

учителя физкультуры. 
https://videouroki.net/razrabotki/fi

zkultura/videouroki-6/ 
физкультура на «5» 
https://fizkulturana5.ru/programm

y-po-vidam-sporta-v-shkole 
 

https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole


865 

вать дыхание во время выполнения гимнастиче-

ских упражнений 
 Тема: Игры и игровые 

задания (20 ч) 
Музыкально-сценические игры. Игровые задания. 

Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. 
 

Спортивно- 
оздорови-

тельная дея-

тельность  
(23 ч) 

Тема: Освоение физиче-

ских упражнений 
1. Освоение универсальных умений по самостоя-

тельному выполнению упражнений: 
гимнастические упражнения — упражнения для 

растяжки задней поверхности мышц бедра и 

формирования выворотности стоп; 
акробатические упражнения — «велосипед», 

«мост» из положения лежа; кувырок в сторону; 
подводящие упражнения — к выполнению про-

дольных и поперечных шпагатов («ящерка»), 

группировка; 
спортивные упражнения (по выбору), в т. ч. через 

игры и игровые задания 

Сайт "Копилка уроков": 1-4 
классы "Гимнастика". 5 - 9 классы 

"Баскетбол", "Легкая атлетика", 

"Развитие силы и выносливости" 
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura 
Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 
 
Учи.ру- образовательная онлайн 

– платформа  для школьников, 

родителей, учителей. 

Учебник Физическая культура. 

1-4 классы Лях В. И. 
Я иду на урок физкультуры. 
https://spo.1sept.ru/urok/ 
Видеоуроки по физкультуре и 

другие полезные материалы для 

учителя физкультуры. 
https://videouroki.net/razrabotki/fi

zkultura/videouroki-6/ 
физкультура на «5» 

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://spo.1sept.ru/urok/
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
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2 класс 

Программные 

учебные  
разделы и 

темы 

Основное  
программное  
содержание 

Основные виды деятельности обучающегося 

Интернет ресурсы 

Раздел 2.  
Способы 

физкультур-

ной деятель-

ности (9 ч) 

Тема: Самостоятельные 

занятия общеразвиваю-

щими и здоровьеформи-

рующими физическими 

упражнениями 

Уметь измерять массу и длину тела. 
Составлять комплексы упражнений для формиро-

вания правильной осанки. 
 
Вести дневник наблюдения за динамикой развитие 

Сайт "Копилка уроков": 1-4 
классы "Гимнастика". 5 - 9 классы 

"Баскетбол", "Легкая атлетика", 

"Развитие силы и выносливости" 

https://fizkulturana5.ru/programm
y-po-vidam-sporta-v-shkole 

 

https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
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гибкости и координации, изменениями длины и 

массы тела. 
Анализировать полученные результаты наблюде-

ний.  
Различать упражнения по воздействию на разви-

тия основных физических качеств (гибкость, ко-

ординация, быстрота, сила) 
 
Отбирать и составлять упражнения основной 

гимнастики для тренировки отдельных мышц, фи-

зических качеств и способностей. 
 
Организовывать регулярное повторение освоенных 

гимнастических упражнений.  
 
Выполнять простейшие закаливающие процедуры, 

оздоровительные занятия в режиме дня, комплексы 

упражнений для формирования стопы и осанки, 

развития мышц и основных физических качеств: 

гибкости, координации.  
 
Оценивать своё состояние (ощущения) после вы-

полнения комплексов упражнений, закаливающих 

процедур 

https://kopilkaurokov.ru/fizkultu
ra 

Российская электронная шко-

ла. 
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 
 
Учи.ру- образовательная он-

лайн – платформа  для школь-

ников, родителей, учителей. 

Учебник Физическая культура. 

1-4 классы Лях В. И. 
Я иду на урок физкультуры. 
https://spo.1sept.ru/urok/ 
Видеоуроки по физкультуре и 

другие полезные материалы для 

учителя физкультуры. 
https://videouroki.net/razrabotki/

fizkultura/videouroki-6/ 
физкультура на «5» 
https://fizkulturana5.ru/program

my-po-vidam-sporta-v-shkole 
 

Раздел 3. Фи-

зическое со-

вершенство-

Тема: Овладение техни-

кой выполнения упраж-

нений основной гимна-

Углубление в изученное, совершенствование вы-

полнения упражнений. 
 

Сайт "Копилка уроков": 1-4 
классы "Гимнастика". 5 - 9 классы 

"Баскетбол", "Легкая атлетика", 

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://spo.1sept.ru/urok/
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
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вание 
(84 ч) 
 
Физкультур-

но- 
оздорови-

тельная дея-

тельность  
(60 ч) 

стики (48 ч). 
 
 
Гимнастические упраж-

нения по видам разминки. 
Общая разминка. 
Партерная разминка. 
Разминка у опоры 

Общая разминка.  
Овладение техникой выполнения новых упражне-

ний общей разминки с контролем дыхания: гимна-

стический бег вперёд, назад; приставные шаги на 

полной стопе вперёд с движениями головой в сто-

роны («индюшонок»); шаги в полном приседе 

(«гусиный шаг»); небольшие прыжки в полном 

приседе («мячик»); шаги с наклоном туловища 

вперёд до касания грудью бедра («цапля»); при-

ставные шаги в сторону с наклонами («качалка»); 

наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь 

прямых ног животом, грудью («складочка»). 
Партерная разминка.  
Овладение техникой выполнения упражнений для 

укрепления мышц спины и брюшного пресса («бе-

рёзка»); упражнения для укрепления мышц спины 

(«рыбка», «коробочка»); упражнения для укрепле-

ния брюшного пресса («уголок»); упражнения для 

укрепления мышц спины и увеличения их эластич-

ности («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 попере-

менно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам 

(«коромысло»); упражнение для укрепления мышц 

живота, развития координации, укрепления мышц 

бёдер («неваляшка»). 
Разминка у опоры.  
Овладение техникой выполнения упражнений для 

укрепления голеностопных суставов, развития ко-

"Развитие силы и выносливости" 
https://kopilkaurokov.ru/fizkultu

ra 
Российская электронная шко-

ла. 
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 
 
Учи.ру- образовательная он-

лайн – платформа  для школь-

ников, родителей, учителей. 

Учебник Физическая культура. 

1-4 классы Лях В. И. 
Я иду на урок физкультуры. 
https://spo.1sept.ru/urok/ 
Видеоуроки по физкультуре и 

другие полезные материалы для 

учителя физкультуры. 
https://videouroki.net/razrabotki/

fizkultura/videouroki-6/ 
физкультура на «5» 
https://fizkulturana5.ru/program

my-po-vidam-sporta-v-shkole 
 

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://spo.1sept.ru/urok/
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
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ординации 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 впе-

рёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с 

ногой вперёд (горизонтально) и мах вперёд гори-

зонтально. 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) 
 Основная гимнастика. 

Подводящие упражнения, 

акробатические упраж-

нения 

Овладение техникой выполнения подводящих и 

акробатических упражнений: кувырок вперёд, 

назад; шпагат, колесо, мост из положения сидя, стоя 

и вставание из положения мост 

 

 Основная гимнастика. 
Упражнения для развития 

моторики и координации  
с гимнастическим пред-

метом 

Овладение техникой выполнения упражнений с 

гимнастическим предметом скакалка. Вращение 

скакалки, сложенной вдвое, кистью руки, бросок и 

ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через ска-

калку с двойным махом вперёд.  
Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. 

Серия отбивов мяча 

 

 Основная гимнастика. 
Комбинации упражнений. 

Освоение принципами соединения упражнений в 

комбинации.  
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Овладение техникой выполнения упражнений в 

комбинациях 
 Тема: Игры и игровые 

задания (10 час) 
Проведение общеразвивающих, ролевых, спортив-

ных, туристических игр и игровых заданий; спор-

тивных эстафет с элементами соревновательной 

деятельности, в т. ч. спортивных эстафет с мячом, со 

скакалкой и участие в них 

 

Спортивно- 
оздорови-

тельная дея-

тельность  
(24 ч) 

Тема: Освоение упраж-

нений для развития коор-

динации и развития жиз-

ненно важных навыков и 

умений 

Основная гимнастика: 
Овладение техникой выполнения упражнений для 

развития жизненно важных навыков и умений: 

группировка, кувырок, прыжки, повороты, равно-

весие, бросок и ловля гимнастического предмета. 
Плавательная подготовка (при наличии матери-

ально-технического оснащения): 
Освоение упражнений ознакомительного плавания: 

освоение универсальных умений дыхания в воде.  
Овладение техникой выполнения упражнений для 

формирования навыков плавания: «поплавок», 

«морская звезда», «лягушонок», «весёлый дель-

фин».  
Освоение спортивных стилей плавания 

Сайт "Копилка уроков": 1-4 
классы "Гимнастика". 5 - 9 классы 

"Баскетбол", "Легкая атлетика", 

"Развитие силы и выносливости" 
https://kopilkaurokov.ru/fizkultu

ra 
Российская электронная шко-

ла. 
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 
 
Учи.ру- образовательная он-

лайн – платформа  для школь-

ников, родителей, учителей. 

Учебник Физическая культура. 

1-4 классы Лях В. И. 
Я иду на урок физкультуры. 
https://spo.1sept.ru/urok/ 
Видеоуроки по физкультуре и 

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://spo.1sept.ru/urok/
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другие полезные материалы для 

учителя физкультуры. 
https://videouroki.net/razrabotki/

fizkultura/videouroki-6/ 
физкультура на «5» 
https://fizkulturana5.ru/program

my-po-vidam-sporta-v-shkole 
 

 
 
 
3 класс 

Программные 

учебные  
разделы и темы 

Основное  
программное  
содержание 

Основные виды деятельности обучающегося 
Интернет ресурсы 

Раздел 1.  
Знания  
о физической 

культуре  
(9 ч) 

Тема: Нагрузка. Влияние 

нагрузки на мышцы. 

Влияние утренней гимна-

стики и регулярного вы-

полнения физических 

упражнений с постепен-

ным увеличением 

нагрузки на человека. 
 
Тема: Физические 

упражнения. Классифи-

кация физических упраж-

Находить необходимую информацию по темам.  
 
Объяснять влияние нагрузки на мышцы. 
 
Понимать и раскрывать связь между выполне-

нием физических упражнений и гармоничным 

физическим, интеллектуальным и эстетическим 

развитием. 
 
Понимать и раскрывать смысл и необходимость 

классификации физических упражнений 
 

Сайт "Копилка уроков": 

1-4 классы "Гимнастика". 5 - 9 
классы "Баскетбол", "Легкая 

атлетика", "Развитие силы и 

выносливости" 
https://kopilkaurokov.ru/fizk

ultura 
Российская электронная 

школа. 
https://resh.edu.ru/subject/9/

https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
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нений по направлениям. 

Эффективность развития 

физических качеств 

в соответствии 

с возрастными периодами 

развития. 
 
Тема: Гимнастика. Под-

водящие упражне 
ния. Характеристика 

подводящих упражнений. 
 
Тема: Плавание. Правила 

дыхания в воде при пла-

вании, техника выполне-

ния согласования двига-

тельных действий 

при плавании 

Уметь определять физические упражнения в 

классификации по признаку исторически сло-

жившихся систем физического воспитания. 
 
Характеризовать гимнастику в классификации по 

признаку исторически сложившихся систем фи-

зического воспитания и давать оценку эффек-

тивности её воздействия на строение и функции 

организма. 
 
 
Уметь характеризовать подводящие упражнения 

и их значение. 
Уметь подбирать комплекс и объяснять технику 

выполнения гимнастических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их 

использования. 
 
Знать и уметь представлять на суше правила 

дыхания в воде при плавании.  
Знать основные правила плавания — правильное 

дыхание, согласование работы ног и дыхания, 

согласование работы рук, координация всех ча-

стей тела. 
Знать и уметь описывать технику выполнения 

спортивных стилей плавания 

1/ 
 
Учи.ру- образовательная 

онлайн – платформа  для 

школьников, родителей, учи-

телей. 

Учебник Физическая куль-

тура. 1-4 классы Лях В. И. 
Я иду на урок физкульту-

ры. 
https://spo.1sept.ru/urok/ 
Видеоуроки по физкуль-

туре и другие полезные ма-

териалы для учителя физ-

культуры. 
https://videouroki.net/razrab

otki/fizkultura/videouroki-6/ 
физкультура на «5» 
https://fizkulturana5.ru/progr

ammy-po-vidam-sporta-v-shkol
e 

 
    
Раздел 2.  
Способы физ-

Тема: Самостоятельные 

занятия общеразвиваю-

Осваивать навыки по самостоятельному ведению 

общей, партерной разминки и разминки у опоры. 
Сайт "Копилка уроков": 

1-4 классы "Гимнастика". 5 - 9 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://spo.1sept.ru/urok/
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
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культурной 

деятельности 

(9 ч) 

щими и здоровьеформи-

рующими физическими 

упражнениями 

Осваивать универсальные умения по самостоя-

тельному выполнению танцевальных движений 

под музыку, ритм, счёт. 
 
Моделировать физическую нагрузку при выпол-

нении гимнастических упражнений для развития 

основных физических качеств. 
Осваивать и демонстрировать приёмы выпол-

нения различных комбинаций гимнастических 

упражнений с использованием танцевальных ша-

гов, поворотов, прыжков, гимнастических и ак-

робатических упражнений. 
 
Подбирать комплексы и демонстрировать тех-

нику выполнения гимнастических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их 

использования. 
Имитировать упражнения на суше для подго-

товки к освоению плавания: бег на месте, ноги не 

отрываются от пола, маленький диапазон движе-

ний; в положении сидя — интенсивные махи но-

гами, имитация плавания 

классы "Баскетбол", "Легкая 

атлетика", "Развитие силы и 

выносливости" 
https://kopilkaurokov.ru/fizk

ultura 
Российская электронная 

школа. 
https://resh.edu.ru/subject/9/

1/ 
 
Учи.ру- образовательная 

онлайн – платформа  для 

школьников, родителей, учи-

телей. 

Учебник Физическая куль-

тура. 1-4 классы Лях В. И. 
Я иду на урок физкульту-

ры. 
https://spo.1sept.ru/urok/ 
Видеоуроки по физкуль-

туре и другие полезные ма-

териалы для учителя физ-

культуры. 
https://videouroki.net/razrab

otki/fizkultura/videouroki-6/ 

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://spo.1sept.ru/urok/
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
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физкультура на «5» 
https://fizkulturana5.ru/progr

ammy-po-vidam-sporta-v-shkol
e 

 
Раздел 3.  
Физическое 

совершенство-

вание 
(84 ч) 
 
Физкультурно- 
оздоровитель-

ная деятель-

ность  
(48 ч) 

Тема: Освоение специ-

альных упражнений ос-

новной гимнастики (48 ч) 

Углубление в изученное, совершенствование вы-

полнения упражнений: 
освоить комплексы упражнений для укрепления 

отдельных мышечных групп (мышцы спины, 

мышцы ног, мышцы рук, мышцы живота); 
освоить комплексы упражнений, учитывающих 

особенности режима работы мышц (динамичные, 

статичные); 
освоить комплексы упражнений, для развития: 

гибкости позвоночника, подвижности тазобед-

ренных, коленных и голеностопных суставов, 

эластичности мышц ног и координацион-

но-скоростных способностей; 
проявлять физические качества: гибкость, коор-

динацию, быстроту и демонстрировать динамику 

их развития; 
осваивать универсальные умения по самостоя-

тельному выполнению упражнений в оздорови-

тельных формах занятий; 
осваивать строевой и походный шаг. 
осваивать универсальные умения выполнения 

перемещений различными способами передви-

жений, включая перекаты, повороты, прыжки, 

танцевальные шаги 

Сайт "Копилка уроков": 

1-4 классы "Гимнастика". 5 - 9 
классы "Баскетбол", "Легкая 

атлетика", "Развитие силы и 

выносливости" 
https://kopilkaurokov.ru/fizk

ultura 
Российская электронная 

школа. 
https://resh.edu.ru/subject/9/

1/ 
 
Учи.ру- образовательная 

онлайн – платформа  для 

школьников, родителей, учи-

телей. 

Учебник Физическая куль-

тура. 1-4 классы Лях В. И. 
Я иду на урок физкульту-

ры. 

https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
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https://spo.1sept.ru/urok/ 
Видеоуроки по физкуль-

туре и другие полезные ма-

териалы для учителя физ-

культуры. 
https://videouroki.net/razrab

otki/fizkultura/videouroki-6/ 
физкультура на «5» 
https://fizkulturana5.ru/progr

ammy-po-vidam-sporta-v-shkol
e 

 
 Тема: игры и игровые 

задания (10 ч) 
Проводить и участвовать в спортивных играх, в 

том числе с использованием элементов едино-

борства и элементов видов спорта 

 

Спортивно- 
оздоровитель-

ная деятель-

ность  
(36 ч) 

Тема: комбинации 

упражнений основной 

гимнастики 

Овладеть техникой выполнения специальных 

упражнений для развития двигательных качеств: 

прыгучесть, способность к вращательным дви-

жениям, способность к сохранению равновесия 

через освоение технических действий: повороты и 

прыжки в комбинации с использованием гимна-

стических предметов; серия 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. 
Осваивать и демонстрировать комбинации 

Сайт "Копилка уроков": 

1-4 классы "Гимнастика". 5 - 9 
классы "Баскетбол", "Легкая 

атлетика", "Развитие силы и 

выносливости" 
https://kopilkaurokov.ru/fizk

ultura 
Российская электронная 

школа. 
https://resh.edu.ru/subject/9/

1/ 

https://spo.1sept.ru/urok/
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
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упражнений с использованием танцевальных ша-

гов и элементов 
 
Учи.ру- образовательная 

онлайн – платформа  для 

школьников, родителей, учи-

телей. 

Учебник Физическая куль-

тура. 1-4 классы Лях В. И. 
Я иду на урок физкульту-

ры. 
https://spo.1sept.ru/urok/ 
Видеоуроки по физкуль-

туре и другие полезные ма-

териалы для учителя физ-

культуры. 
https://videouroki.net/razrab

otki/fizkultura/videouroki-6/ 
физкультура на «5» 
https://fizkulturana5.ru/progr

ammy-po-vidam-sporta-v-shkol
e 

 
 Тема: спортивные 

упражнения  
Осваивать универсальные умения при выполне-

нии специальных физических упражнений, вхо-

дящих в программу начальной подготовки по виду 

спорта (по выбору) 

 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://spo.1sept.ru/urok/
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
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  Осваивать и демонстрировать технику стилей 

спортивного плавания (на выбор) (при наличии 

материально-технического обеспечения) 

 

  Демонстрировать динамику улучшения показа-

телей скорости при плавании на определённое 

расстояние 

 

  Осваивать универсальные умения для выполне-

ния нормативов ГТО, соответствующих возраст-

ному этапу и уровню физической подготовки 

 

 Тема: туристические фи-

зические упражнения 
Осваивать и демонстрировать универсальные 

умения для выполнения игровых заданий тури-

стической деятельности 

 

 Тема: подготовка к де-

монстрации полученных 

результатов 

Осваивать контрольно-тестовые упражнения 

(Приложение 1) для определения динамики раз-

вития гибкости и координации 

 

  Освоение тестовых упражнений ГТО II ступени  
  Осваивать универсальные умения подготовки и 

демонстрации показательного выступления 
 

 
 
 
 
 
 

 Участвовать в соревновательной деятельности 

внутришкольных этапов различных соревнований, 

фестивалей, конкурсов, мастер-классов, открытых 

уроков с использованием полученных навыков и 

умений 
 
 

 

 
 
4 класс 
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Программ-

ные учебные  
разделы и 

темы 

Основное  
программное  
содержание 

Основные виды деятельности обучающего-

ся 

Интернет ресурсы 

Раздел 1.  
Знания  
о физическо

й культуре  
(9 ч) 

Тема: Характеристика 

физической культуры, ее 

роль в общей культуре 

человека. 
Спорт, задачи и резуль-

таты спортивной подго-

товки 
Важные навыки жизне-

деятельности человека. 
Туристическая деятель-

ность. Разновидности 

туристической деятель-

ности. Туристические 

упражнения и роль ту-

ристической деятельно-

сти в ориентировании на 

местности и жизнеобес-

печении в трудных си-

туациях. 

Определять и кратко характеризовать физи-

ческую 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 упраж-

нения в классификации по преимущественной 

целевой направленности; 
формулировать основные задачи физической 

культуры;  
объяснять отличия задач физической культуры 

от задач спорта; 
приводить примеры спортивной подготовки; 
характеризовать навыки плавания и гимна-

стики как важные навыки жизнедеятельности 

человека; 

Сайт "Копилка уроков": 
1-4 классы "Гимнастика". 5 - 
9 классы "Баскетбол", "Лег-

кая атлетика", "Развитие 

силы и выносливости" 
https://kopilkaurokov.ru/fiz

kultura 
Российская электронная 

школа. 
https://resh.edu.ru/subject/9

/1/ 
 
Учи.ру- образовательная 

онлайн – платформа  для 

школьников, родителей, 

учителей. 

Учебник Физическая 

культура. 1-4 классы Лях 

В. И. 
Я иду на урок физкуль-

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
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характеризовать туристическую деятель-

ность, её место в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сло-

жившихся систем физического воспитания и 

отмечать роль туристической деятельности в 

ориентировании на местности и жизнеобеспе-

чении в трудных ситуациях; 

туры. 
https://spo.1sept.ru/urok/ 
Видеоуроки по физкуль-

туре и другие полезные ма-

териалы для учителя физ-

культуры. 
https://videouroki.net/razra

botki/fizkultura/videouroki-6/ 
физкультура на «5» 
https://fizkulturana5.ru/pro

grammy-po-vidam-sporta-v-sh
kole 

 
 Строевые команды. 

Строевые упражнения. 
Правила предупрежде-

ния травматизма на уро-

ке «Физическая культу-

ра» 

давать основные определения по организации 

строевых упражнений; 
знать строевые команды и демонстрировать 

освоенные строевые упражнения; 
знать технику выполнения упражнения для 

тестирования результатов развития физических 

качеств и способностей: гибкости, координа-

ционно-скоростных способностей; 
определять ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма; 
определять состав спортивной одежды в за-

висимости от погодных условий и условий 

занятий; 

 

https://spo.1sept.ru/urok/
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
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различать физические упражнения по воздей-

ствию на развитие физических качеств и спо-

собностей; 
различать физические упражнения по целе-

вому назначению: общеразвивающие, спор-

тивные туристические; 
знать правила ориентирования на местности и 

правила безопасной жизнедеятельности на 

природе 
Раздел 2. 

Способы 

физкуль-

турной дея-

тельности 

(15 ч) 

Тема: Самостоятельные 

занятия общеразвиваю-

щими и здоровьеформи-

рующими физическими 

упражнениями. 
 
Методы проектной дея-

тельности для гармо-

ничного физического, 

интеллектуального, эс-

тетического развития на 

основе исследований 

данных дневника 

наблюдений за своим 

физическим развитием. 
 
Показатели развития 

Находить информацию по теме;  
проявлять творческое начало при подготовке 

демонстрации личных результатов обучения по 

программе; 
 использовать методы проектной деятельности 

для гармоничного физического, интеллекту-

ального, эстетического развития на основе 

исследований данных дневника наблюдений за 

своим физическим развитием; 
составлять индивидуальный режим дня, вести 

дневник наблюдений за своим физическим 

развитием, в том числе оценивая своё состоя-

ние после закаливающих процедур; 
измерять показатели развития физических 

качеств и способностей по методикам про-

граммы (гибкость, координационно- 
скоростные способности); 

Сайт "Копилка уроков": 

1-4 классы "Гимнастика". 5 - 
9 классы "Баскетбол", "Лег-

кая атлетика", "Развитие 

силы и выносливости" 
https://kopilkaurokov.ru/fiz

kultura 
Российская электронная 

школа. 
https://resh.edu.ru/subject/9

/1/ 
 
Учи.ру- образовательная 

онлайн – платформа  для 

школьников, родителей, 

учителей. 

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
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физических качеств 

и способностей и мето-

дики определения дина-

мики их развития.  
 
Моделирование ком-

плексов упражнений. 
 
Туристический поход, 

составление маршрута, 

ориентирование 

на местности 

объяснять технику разученных гимнастиче-

ских упражнений и специальных физических 

упражнений по виду спорта  
(по выбору); 
общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности; 
моделировать комплексы упражнений по за-

данной цели: на развитие гибкости, координа-

ции, быстроты, моторики, улучшение по-

движности суставов, увеличение эластичности 

мышц, формирование стопы и осанки, развитие 

меткости и т. д.; 
составлять, организовывать и проводить по-

движные игры с элементами соревновательной 

деятельности; 
собирать комплект базового снаряжения для 

похода на короткие дистанции; 
составлять маршрут похода на короткие ди-

станции; 
использовать карту и компас для определения 

места нахождения 

Учебник Физическая 

культура. 1-4 классы Лях 

В. И. 
Я иду на урок физкуль-

туры. 
https://spo.1sept.ru/urok/ 
Видеоуроки по физкуль-

туре и другие полезные ма-

териалы для учителя физ-

культуры. 
https://videouroki.net/razra

botki/fizkultura/videouroki-6/ 
физкультура на «5» 
https://fizkulturana5.ru/pro

grammy-po-vidam-sporta-v-sh
kole 

 

Раздел 3. 

Физическое 

совершен-

ствование 
(78 ч) 

Тема: Овладение тех-

никой выполнения спе-

циальных комплексов 

упражнений основной 

гимнастики (48 ч): 

Углубление в изученное, совершенствование 
выполнения упражнений: 
 овладеть техникой выполнения комплексов 

упражнений для укрепления отдельных мы-

шечных групп (мышцы спины, мышцы ног, 

Сайт "Копилка уроков": 

1-4 классы "Гимнастика". 5 - 
9 классы "Баскетбол", "Лег-

кая атлетика", "Развитие 

силы и выносливости" 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://spo.1sept.ru/urok/
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole
https://fizkulturana5.ru/programmy-po-vidam-sporta-v-shkole


882 

 
Физкуль-

тур-

но-оздоровит

ельная дея-

тельность  
(39 ч) 

— для укрепления от-

дельных мышечных 

групп; 
— учитывающих осо-

бенности режима работы 

мышц; 
— для развития гибкости 

позвоночника, подвиж-

ности тазобедренных, 

коленных и голеностоп-

ных суставов, эластич-

ности мышц ног и коор-

динационно-скоростных 

способностей. 
 
Тема: универсальные 

умения по самостоя-

тельному выполнению 

упражнений в оздорови-

тельных формах занятий 

и выполнения 

мышцы рук, мышцы живота); 
овладеть техникой выполнения комплексов 
упражнений, учитывающих особенности ре-

жима работы мышц (динамичные, статичные); 
овладеть техникой выполнения комплексов 

упражнений для развития гибкости позвоноч-

ника, подвижности тазобедренных, коленных и 

голеностопных суставов, эластичности мышц 

ног и координационно-скоростных способно-

стей; 
проявлять физические качества: гибкость, ко-

ординацию, быстроту — и демонстрировать 

динамику их развития; 
овладеть универсальными умениями по само-

стоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий; 
овладеть техникой выполнения строевого, по-

ходного шага; 
овладеть универсальными умениями выпол-

нения перемещений различными способами 

передвижений, включая: перекаты, повороты, 

прыжки, танцевальные шаги 

https://kopilkaurokov.ru/fiz
kultura 

Российская электронная 

школа. 
https://resh.edu.ru/subject/9

/1/ 
 
Учи.ру- образовательная 

онлайн – платформа  для 

школьников, родителей, 

учителей. 

Учебник Физическая 

культура. 1-4 классы Лях 

В. И. 
Я иду на урок физкуль-

туры. 
https://spo.1sept.ru/urok/ 
Видеоуроки по физкуль-

туре и другие полезные ма-

териалы для учителя физ-

культуры. 
https://videouroki.net/razra

botki/fizkultura/videouroki-6/ 
 

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://spo.1sept.ru/urok/
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
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 перемещений различ-

ными способами пере-

движений 

  

 Тема: игры и игровые 

задания (10 час) 
Проводить спортивные игры, в том числе с 

использованием элементов единоборства и 

элементов видов спорта и участвовать в них 

 

Спортивно- 
оздорови-

тельная де-

ятельность  
(39 ч) 

Тема: универсальные 

умения выполнения фи-

зических упражнений 

при взаимодействии в 

группах. 
 
 
 
 
 
 
Тема: универсальные 

умения плавания спор-

тивными стилями 

Овладеть универсальными умениями при вы-

полнении организующих упражнений для 

групп, в том числе при выполнении спортив-

ных упражнений; 
овладеть универсальными умениями по взаи-

модействию в парах и группах при разучивании 

специальных физических упражнений; 
проявлять физические качества гибкости, ко-

ординации и быстроты при выполнении спе-

циальных физических упражнений и упраж-

нений основной гимнастики; 
моделировать комплексы упражнений общей 

гимнастики по видам разминки (общая, пар-

терная, у опоры); 
выявлять характерные ошибки при выполне-

нии гимнастических упражнений и техники 

плавания; 
овладеть техникой одним (или несколькими) 

стилями плавания (на выбор), выполнять пла-

вание на скорость (при наличии материаль-

Сайт "Копилка уроков": 

1-4 классы "Гимнастика". 5 - 
9 классы "Баскетбол", "Лег-

кая атлетика", "Развитие 

силы и выносливости" 
https://kopilkaurokov.ru/fiz

kultura 
Российская электронная 

школа. 
https://resh.edu.ru/subject/9

/1/ 
 
Учи.ру- образовательная 

онлайн – платформа  для 

школьников, родителей, 

учителей. 

Учебник Физическая 

культура. 1-4 классы Лях 

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
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но-технической базы); 
В. И. 
Я иду на урок физкуль-

туры. 
https://spo.1sept.ru/urok/ 
Видеоуроки по физкуль-

туре и другие полезные ма-

териалы для учителя физ-

культуры. 
https://videouroki.net/razra

botki/fizkultura/videouroki-6/ 
 

  
 
Тема: универсальные 

умения удержания гим-

настических предметов 

(мяч, скакалка) при пе-

редаче, броске, ловле, 

вращении, перекатах 
Тема: универсальные 

умения удержания рав-

новесий, выполнения 

прыжков, поворотов, 

танцевальных шагов 

индивидуально и в 

группах, выполнения 

соблюдать правила техники безопасности при 

занятиях физической культурой и спортом; 
овладеть универсальным умением удержания 

гимнастических предметов (мяч, скакалка) при 

передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 
 
 
 
 
демонстрировать технику выполнения рав-

новесий, поворотов, прыжков толчком с одной 

ноги (попеременно), на месте и с разбега; 
осваивать технику выполнения акробатиче-

ских упражнений (кувырок, колесо, шпа-

гат/полушпагат, мост из различных положений 

 

https://spo.1sept.ru/urok/
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
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акробатических упраж-

нений. 
Тема: Организация и 

проведение подвижных 

игр, игровых заданий, 

спортивных эстафет. 

Организация участия в 

соревновательной дея-

тельности, контроль-

но-тестовых упражне-

ниях, сдаче нормативов 

ГТО 

по выбору, стойка на руках); 
осваивать и демонстрировать технику тан-

цевальных шагов, выполняемых индивиду-

ально, парами, в группах; 
 
осваивать и демонстрировать универсальные 

умения в самостоятельной организации и про-

ведении подвижных игр, игровых заданий, 

спортивных эстафет; 
осваивать и демонстрировать универсальные 

умения управлять эмоциями в процессе учеб-

ной и игровой деятельности; 
участвовать в соревновательной деятельности 

внутришкольных этапов различных соревно-

ваний, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, 

открытых уроков с использованием получен-

ных навыков и умений, в контрольно-тестовых 

упражнениях, сдаче нормативов ГТО 
 Тема: игры и игровые 

задания, спортивные 

эстафеты, воспитатель-

ная, эстетическая их со-

ставляющие: 
— воспитание патрио-

тизма, любви к природе, 

интереса к окружающе-

Демонстрировать игры, спортивные эстафеты 

и выполнять игровые задания. 
 
Принимать на себя ответственность за ко-

манду и распределять ролевое участие членов 

команды. 
 
Соблюдать правила игр и правила безопасного 
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му миру, ответственно-

сти, формирование воли, 

выдержки, взаимопощи, 

решительности, смекал-

ки, командной работы 

и т. д.; 
— воспитание культуры 

движения, понимание 

эстетической привлека-

тельности, музыкально-

сти, творчества и т. д.; 

поведения во время игр. 
 
Уметь описывать правила игр и спортивных 

эстафет. 
Проявлять положительные качества личности 

(волю, смелость, честность, выдержку, реши-

тельность), соблюдать этические нормы по-

ведения.  
 
Проявлять коммуникативные качества, де-

монстрировать взаимопомощь и уважитель-

ное отношение к соперникам.  
 
Проявлять фантазию и инициативу в игровой 

деятельности.  
 
Выполнять в ритм / на счёт, на музыкальный 

такт упражнения, танцевальные движения. 
 
Передавать характер сюжета, замысла игро-

вого задания движением тела, мимикой лица. 
  Демонстрировать взаимопомощь в команде и 

уважительное отношение к природе, окружа-

ющей среде.  
 
Соблюдать правила безопасности во время 
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похода.  
Проявлять смекалку.  
 
Соблюдать приёмы безопасной жизнедея-

тельности на природе. 
 
Выполнять необходимые условия дисциплины 

и командной работы 
Демонстра-

ция полу-

ченных 

навыков и 

умений 

Тема: подготовка к де-

монстрации полученных 

результатов 

Демонстрировать и выполнять контроль-

но-тестовые упражнения (Приложение 1) для 

определения динамики развития гибкости, 

координации 

 

  Демонстрировать тестовые упражнения ГТО 

II ступени 
 

  Демонстрировать универсальные умения 

подготовки и демонстрации показательного 

выступления 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



888 

 
 
 
 
 
 



 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент образования и науки Курганской области 
Муниципальный орган управления образованием Администрация  

Половинского района  
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Половинская средняя 

общеобразовательная школа" 
 

Рассмотрено и принято  
на Совете школы №5 

от 26 мая  

 Утверждаю 
Директор школы 

 
 (Зимина Г.К.) 
Приказ № 145 

от «26» мая 2022 г. 
с изменениями и 

дополнениями 
Приказ № 182 

от «25» июля 2022 г. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ОСНОВНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
(ЧАСТЬ II) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

с. Половинное, 2022 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

2. Содержательный раздел 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

для 1-4 классов  ...................................................................................   3  
Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
 «Подвижные игры» 1-2 класс .........................................................   15  
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Игры с  
мячом» 3-4 класс ................................................................................  29  
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моё любимое 

Зауралье» 2-4 класс ............................................................................  41  
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Профессиональный 

компас» 1-4 класс ..........................................................................       58  
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий      81 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника  ..........  81 
2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий  .....  82 
2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований  
как механизм конструирования современного процесса образования  84 
2.2.4. Место универсальных учебных действий в примерных рабочих 

программах  .................................................................................  88 
2.3. Примерная программа воспитания  ........................................  90 

2.3.1. Пояснительная записка  ....................................................  90 
2.3.2. Особенности организуемого в образовательной  
организации воспитательного процесса  ..................................  92 
2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности  ....................  101 
2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы   120 

3. Организационный раздел ................................................................  128 
3.1. Учебный план начального общего образования  ...................  128 
3.2. Календарный учебный график МОУ «Половинская СОШ»  138 
3.3. План внеурочной деятельности  ..............................................  144 
3.4. Календарный план воспитательной работы  ..........................  159 
3.5. Система условий реализации программы начального общего образования  
3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  ..................................................  167 
3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования .  169 
3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования  ..............................  176 
3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы 

начального общего образования  ..................................................  182 
3.5.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  ........................................................  184 
3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий   192 



3 
 

3.1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном»  для 1–4-х классов 
Пояснительная записка 
Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 

разработана в соответствии с требованиями: 
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 
 Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных 

символов Российской Федерации, направленных письмом 

Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 
 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 

09-1672; 
 Методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности 

в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, направленные письмом Минпросвещения России от 5 
июля 2022 года № ТВ-1290/03; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 

№ 996-р; 
 СП 2.4.3648-20; 
 СанПиН 1.2.3685-21; 
 Основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ «Половинская СОШ», утвержденной приказом от 26 мая 2022 

года № 145 (с изменениями и дополнениями), в том числе с учетом 

рабочей программы воспитания. 
Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, экология. 
Место курса в плане внеурочной деятельности МОУ «Половинская СОШ»: 

учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-х классов; рассчитан на 1 час 

в неделю/33 часа в год в каждом классе. 
Содержание курса внеурочной деятельности 
Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у 

обучающихся ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм 

и стремление к межнациональному единству. Темы занятий приурочены к 

государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным 
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праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 

писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 
1. День знаний 
2. Наша страна – Россия 
3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 
4. День музыки 
5. День пожилого человека 
6. День учителя 
7. День отца 
8. Международный день школьных библиотек 
9. День народного единства 
10. Мы разные, мы вместе 
11. День матери 
12. Символы России 
13. Волонтеры 
14. День Героев Отечества 
15. День Конституции 
16. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 
17. Рождество 
18. День снятия блокады Ленинграда 
19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 
20. День российской науки 
21. Россия и мир 
22. День защитника Отечества 
23. Международный женский день 
24. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов 

гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова 
25. День воссоединения Крыма с Россией 
26. Всемирный день театра 
27. День космонавтики. Мы – первые! 
28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 
29. День Земли 
30. День Труда 
31. День Победы. Бессмертный полк 
32. День детских общественных организаций 
33. Россия – страна возможностей 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 
 уважение к своему и другим народам; 
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 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-
этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

 признание индивидуальности каждого человека; 
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 
 бережное отношение к природе; 
 неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 
 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 
 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 
 с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть – целое, причина – следствие); 
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 
 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 
3) работа с информацией: 

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

информацию, представленную в явном виде; 
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 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в интернете; 
 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 
 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 
2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 
ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
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 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Предметные результаты 
Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах; о базовых 

национальных российских ценностях; 
 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 
 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 
 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 
 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
 возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 
 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 
 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 
 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 
 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 
 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 
 активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 
 к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; своему национальному языку и культуре; 
 семье и семейным традициям; 
 учебе, труду и творчеству; 
 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
 природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 
 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 
 общественным явлениям, понимать активную роль человека в 

обществе; 
 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

в жизни родного города; 
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 природе, природным явлениям и формам жизни; 
 художественному творчеству. 

Сформированы умения: 
 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, 

основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 
 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; 

проявлять отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям. 
 
Тематическое планирование 
1–2-е классы 

№ 

п/

п 

Тема 

занятия 
Форма 

проведения 

занятия 

Количест

во часов, 

отводим

ых на 

освоение 

темы 

ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 День 

знаний. 

Зачем 

человеку 

знания? 

Викторина 1 school-
collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouro
ki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

2 Что мы 

Родиной 

зовем? 

Работа с 

интерактивной 

картой 

1 

3 Мечтаю 

летать 
Работа с 

интерактивным

и карточками 

1 

4 Я хочу 

увидеть 
музыку 

Музыкальный 

конкурс 

талантов 

1 

Октябрь 

5 О наших 

бабушках и 

дедушках 

Семейные исто

рии 
1 school-

collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouro
ki.htm 

6 Мой первый Групповая 1 
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учитель работа apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

7 День отца Творческая 

мастерская 
1 

8 Я и моя 

семья 
Строим 

семейное древо 
1 

Ноябрь 

9 День 

народного 

единства 

Работа с 

интерактивной 

картой 

1 school-
collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouro
ki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 10 Память 

времен 
Викторина 1 

11 День матери Творческая 

мастерская 
1 

12 Что такое 

герб? 
Работа с 

интерактивным

и карточками 

1 

Декабрь 

13 Доброта – 
дорога к 

миру 

Мультконцерт 1 school-
collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouro
ki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 14 Герои 

Отечества 

разных 

исторически

х эпох 

Работа с 

галереей героев 
1 

15 День 

Конституци

и 

Эвристическая 

беседа 
1 

16 Умеем ли 

мы мечтать? 
Конкурс 

рисунков 
1 

Январь 

17 Светлый 

праздник 

Рождества 

Творческая 

работа: елочная 

игрушка 

1 school-
collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouro
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18 Ленинград в 

дни блокады 
Работа 

с книжным 

текстом 

1 ki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

19 Кто такие 

скоморохи? 
Интерактивные 

карточки 
1 

Февраль 

20 Российские 

Кулибины 
Викторина 1 school-

collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouro
ki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

21 Россия и 

мир 
Викторина 1 

22 Есть такая 

профессия – 
Родину 

защищать 

Обсуждение 

фильма о войне 
1 

Март 

23 Поговорим 

о наших 
мамах 

Творческая 

работа: 

рисунок 

1 school-
collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouro
ki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 24 Что такое 

гимн? 
Работа с 

книжным 

текстом 

1 

25 Путешестви

е по Крыму 
Виртуальная 

экскурсия 
1 

26 Я иду … в 

театр 
Чтение по 

ролям 
1 

Апрель 

27 О жизни и 

подвиге 

Юрия 

Гагарина 

Обсуждение 

фильма 

«Гагарин. 

Первый в 

космосе» 

1 school-
collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouro
ki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

28 Память 

прошлого 
Конкурс стихов 1 

29 Заповедник

и России 
Виртуальная 

экскурсия 
1 
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30 День труда. 

Герои 

мирной 

жизни 

Беседа с 

ветеранами 

труда 

1 

Май 

31 Дети – 
герои 

Великой 

Отечественн

ой войны 

Встреча с 

ветеранами 
1 school-

collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouro
ki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

32 День 

детских 

общественн

ых 

организаций 

Работа с 

видеоматериала

ми 

1 

33 Мои 

увлечения 
Творческий 

конкурс 
1 

3–4-е классы 

№ 

п/

п 

Тема 

занятия 
Форма 

проведения 

занятия 

Количес

тво 

часов, 

отводим

ых на 

освоение 

темы 

ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 День знаний. 

Рекорды 

России 

Образовательный 

квиз 
1 school-

collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_video
uroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/ 

2 От поколения 

к поколению: 

любовь 

россиян к 

Родине 

Беседа 1 

3 Мечтаю 

летать 
Работа с 

интерактивными 

карточками 

1 

4 Я хочу Музыкальный 1 
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услышать 

музыку 
конкурс талантов 

Октябрь 

5 О наших 

бабушках и 

дедушках 

Семейные 

истории 
1 school-

collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_video
uroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/ 

6 Яснополянск

ая школа и ее 

учитель 

Работа с текстом 1 

7 День отца Творческая 

мастерская 
1 

8 Петр и 

Феврония 

Муромские 

Работа с 

иллюстрациями 
1 

Ноябрь 

9 День 

народного 

единства 

Работа с 

интерактивной 

картой 

1 school-
collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_video
uroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/ 

10 Память 

времен 
Групповое 

обсуждение 
1 

11 День матери Творческая 

мастерская 
1 

12 Герб России 

и Москвы. 

Легенда о 
Георгии 

Победоносце 

Работа с 

видеорядом 
1 

Декабрь 

13 Один час 

моей жизни. 

Что я могу 

сделать для 

других? 

Групповое 

обсуждение 
1 school-

collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_video
uroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/ 

14 Герои 

Отечества 

разных 

Работа с Галереей 

героев 
1 
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исторических 

эпох 

15 День 

Конституции 
Эвристическая 

беседа 
1 

16 О чем мы 

мечтаем? 
Конкурс стихов 1 

Январь 

17 Светлый 

праздник 

Рождества 

Пишем письмо 

Дедушке Морозу 
1 school-

collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_video
uroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/ 

18 Ленинград в 

дни блокады 
Работа с книжным 

текстом 
1 

19 Рождение 

московского 

художествен

ного театра 

Виртуальная 

экскурсия 
1 

Февраль 

20 День 

российской 

науки 

Викторина 1 school-
collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_video
uroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/ 

21 Россия и мир Викторина 1 

22 Есть такая 

профессия – 
Родину защи

щать 

Литературная гос

тиная: конкурс 

стихов 

1 

Март 

23 8 Марта – 
женский 

праздник 

Творческий 

флешмоб 
1 school-

collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_video
uroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/ 

24 Гимн России Работа с книжным 

текстом 
1 

25 Путешествие 

по Крыму 
Виртуальная 

экскурсия 
1 

26 Я иду … в Чтение по ролям 1 
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театр 

Апрель 

27 День 

космонавтик

и 

Обсуждение 

фильма «Время 

Первых» 

1 school-
collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_video
uroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/ 

28 Память 

прошлого 
Конкурс стихов 1 

29 «Дом для 
дикой 

природы»: 

история 

создания 

Работа с 

видеоматериалам

и 

1 

30 День труда. 

Мужественн

ые 

профессии 

Беседа с 

ветеранами труда 
1 

Май 

31 Дорогами 

нашей 

Победы 

Встреча с 

ветеранами 
1 school-

collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_video
uroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/ 

32 День детских 

общественны

х 

организаций 

Работа с 

видеоматериалам

и 

1 

33 Мои 

увлечения 
Творческий 

конкурс 
1 
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Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Подвижные игры» 

для обучающихся 1-2 классов 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
«Подвижные игры»  разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29 
мая 2015 года № 996-р; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 31 мая 2021 года № 286; 

 Методических рекомендаций по организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования, направленные письмом 

Минпросвещения России от 5 июля 2022 года № ТВ-1290/03; 

 Основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ «Половинская СОШ», утвержденной приказом 

от 26 мая 2022 года № 145 (с изменениями и дополнениями), в том 

числе с учетом рабочей программы воспитания. 

 

Срок реализации программы 2 года ( 67 часов) 

Содержание программы направлено на освоение учащимися 
базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует 

основной образовательной программе   начального общего образования. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по внеурочной деятельности для начальной школы и авторской 
программой учебного курса. 

Форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности 
Программа внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению 
«Подвижные игры» предназначена для обучающихся 1-2 

классов.  
Занятия проводятся в спортивном зале, на спортивной 
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площадке, на свежем воздухе.  
Здоровьесберегающая организация образовательного 

процесса предполагает использование форм и методов обучения, 
адекватных возрастным возможностям младшего школьника 

Формы работы - интегрированные уроки, беседы, деловые игры, 

уроки здоровья, подвижные   игры, игры на воздухе. Занятия проводятся 

раз в неделю по 35минут в первом классе и 40 минут – во втором. 
 

Содержание программы.  
1 класс (33 занятия) 

Игры с бегом (6 часов) 
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения 

подвижных игр. Значение подвижных игр для здорового образа жизни. 
Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. 

Игра «Фигуры». Игра «Волки, зайцы, лисы». 
 Комплекс ОРУ в движении «Мишка на прогулке». Игра «Медведи и 

пчёлы». Игра «У медведя во бору». 
 Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Второй 

лишний». Игра 
«Краски». 

 Упражнения с предметами. Игра «Отгадай, чей голос?». Игра «Гуси 

– лебеди». 
 Комплекс ОРУ в движении. Игра ««Фигуры». Игра «Волки, зайцы, 

лисы». 
 Комплекс ОРУ с предметами. Игра» «Третий лишний». Игра 

«Шишки, жёлуди, орехи». 
Игры с мячом (5 часов). 
Теория. История возникновения игр с мячом. 
Практические занятия: 

 Совершенствование координации движений. Перекаты мяча. 

Комплекс ОРУ с мячом 
«Мячик». Игра «Мяч по полу». 

 Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание 

мяча «Кто меткий?» Игра «Метко в цель». Игра «Бегуны и 

метатели». 
 Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого 

пояса. Игра «Передача мяча в колоннах». Игра «Гонка мячей». 
 Броски и ловля мяча. Игра «Мяч соседу». Игра «Подвижная цель». 

Игра с прыжками (5 часов). 
Теория. Профилактика детского травматизма. Знакомство с 

правилами дыхания во время прыжков. Последовательность обучения 

прыжкам. 
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Практические занятия: 
 Комплекс ОРУ «Скакалочка». Игра «Прыгающие воробышки». 
 Комплекс упражнений с длинной скакалкой «Верёвочка». Игра 

«Удочка».Игра 
«Лягушата и цапля». 

 Комплекс ОРУ с короткими скакалками «Солнышко». Игра 

«Зеркало». 
 Комплекс ОРУ со скакалкой «Лучики». Игра «Выше ножки от 

земли». 
Игры малой подвижности (4 часов). 
Теория. Правильная осанка и её значение для здоровья и хорошей 

учёбы. Упражнения для формирования правильной осанки, укрепления 

мышечного корсета. Практические занятия: 
 Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Красный, 

зелёный». Игра 
«Альпинисты». 

 Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Разведчики». Игра 

«Поезд». 
 Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. 

Игра «Летает – не летает». Игра «Копна – тропинка – кочки». 
 Гимнастические построения, размыкания, фигурная маршировка. 

Игра «Построение в шеренгу». Игра «Кто быстрее встанет в круг». 
Зимние забавы (4 часов). 
Теория. Закаливание и его влияние на организм. Первая помощь 

при обморожении. 
Практические занятия: 

 Игра «Скатывание шаров». 
 Игра «Гонки снежных комов». 
 Игра «Клуб ледяных инженеров». 
 Игра «Мяч из круга». 
 Игра «Гонка с шайбами». 
 Игра «Черепахи». 

Эстафеты (4 часов). 
Теория. Знакомство с правилами проведения эстафет. 

Профилактика детского травматизма. 
Практические занятия: 

 Беговая эстафеты. 
 Эстафета с предметами (мячами, обручами, скакалками) 
 Эстафеты на развитие статистического и динамического равновесия. 

Народные игры (5 часов) 
Теория. Народные игры – основа игровой культуры. Роль и место 

игры в жизни людей. 
Практические занятия: 

 Разучивание народных игр. Игра «Калин – бан -ба» 
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 Разучивание народных игр. Игра «Чижик» 
 Разучивание народных игр. Игра «Золотые ворота» 
 Разучивание народных игр. Игра "Чехарда". 

 
2 класс (34 занятия) 
Игры с бегом ( 5часов) 
Теория. Правила безопасного поведения при проведении 
игр с бегом. Техника бега с ускорением, техника равномерного бега 
Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. 

Игра «Совушка». Игра «Вороны и воробьи» 
 Комплекс ОРУ в движении. Игра «К своим флажкам». Игра «День и 

ночь». 
 Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Вызов 

номеров» Игра «Пустое место». 
Упражнения с предметами. Ирга «Невод». Игра «Колесо» 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Два мороза». Игра «Воробьи-
попрыгунчики». 

Игры с прыжками (5 часов) 
Теория. Правила по технике безопасности при проведении игр с 

прыжками. 
Профилактика детского травматизма. Развитие координации 

движений в прыжках со скакалкой 
Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ. Игра «Салки на одной ноге». Игра « Воробушки». 
 Комплекс упражнений с длинной скакалкой. Игра «Удочка». Игра 

«Кто выше» 
 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Прыжки в приседе». Игра 

«Пингвины с мячом». 
 Комплекс ОРУ с короткой скакалкой. Игра «Поймай лягушку». Игра 

«Прыжки с поворотом» 
Игры с мячом (5 часов) 
Теория. Правила безопасного поведения при с играх мячом. 
Практические занятия: 

 Совершенствование координации движений. Игра « Передал – 
садись». Игра «Свечи». 

 Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание 

мяча Игра «Охотники и утки». Игра «Сбей мяч» 
 Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого 

пояса. Игра «Рак пятится назад». Игра «Скорый поезд». 
 Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. 

Броски и ловля мяча. Игра «Кто самый меткий». Игра «Не упусти 

мяч». 
Игры малой подвижности (5 часов) 
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Теория. Правила по технике безопасности при проведении игры 

малой подвижности. 
Практические занятия: 

 Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Змейка». 

Игра «Карлики и великаны». 
 Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Кошка и мышка». Игра 

«Ручеек». 
 Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. 

Игра «Стрекозы». Игра «Чемпионы скакалки». 
 Гимнастические построения, размыкания, фигурная маршировка. 

Игра «Построение в шеренгу». Игра «На новое место». Игра « 
Лабиринт». Игра «Что изменилось?» 
Зимние забавы (4 часов) 
Теория. Закаливание и его влияние на организм. Правила 

безопасного поведения при катании на лыжах, санках. Инструктаж по 

технике безопасности. 
Практические занятия: 

 Игра «Лепим снежную бабу». 
 Игра «Лепим сказочных героев». 
 Игра «Санные поезда». 
 Игра «На одной лыже». 
 Игра «Езда на перекладных» 

Эстафеты (5 часов) 
Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет 

Способы деления на команды. Считалки 
Практические занятия: 

 Веселые старты 
 Эстафеты «Бег по кочкам», «Бег сороконожек». 
 Эстафеты «Рак пятится назад», «Скорый поезд». 
 Эстафеты «Чемпионы скакалки», «Вьюны». 
 Эстафеты «Стрекозы», «На новое место». 

Народные игры (5 часов) 
Теория. История изучения и организации игр. Знаменитые 

собиратели и организаторы игр. Игровая терминология. 
Практические занятия: 

 Разучивание народных игр. Игра «Бегунок» 
 Разучивание народных игр. Игра «Верёвочка» 
 Разучивание народных игр. Игра «Котел» 
 Разучивание народных игр. Игра "Дедушка - сапожник". 

 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 
внеурочной деятельности 
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В ходе реализация программы внеурочной деятельности по 
спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» 
ожидается: 

 повышение качества и количества мероприятий с 
 учащимися, направленных на   формирование здорового 
образа жизни; 

 улучшение здоровья учащихся; 

 формирование у учащихся осознанной потребности в здоровом 
образе жизни; повышение интереса школьников к занятиям физической 

культурой и спортом; 

 пополнение материальной базы для проведения  
уроков физической культуры и внеклассных 

мероприятий; 

 создание необходимой базы материалов и методологической 
основы для формирования здорового образа жизни, внедрение новых форм и 
методов воспитательной работы; 

 развитие умений работать в коллективе; 

 формирование у детей уверенности в своих силах; 

 умение применять игры самостоятельно. 
В результате реализации программы внеурочной деятельности 

по формированию культуры здоровья у обучающихся развиваются группы 
качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение 

к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что 

содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, 

обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности как: 
товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, 
бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 
любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и 

ловким. 
 
В процессе обучения и воспитания собственных установок, 

потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил 
здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются 
познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 
универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения 
предусматривает достижение следующих результатов.  

Личностными результатами программы внеурочной 
деятельности по спортивно- оздоровительному направлению «Подвижные 
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игры» является формирование следующих умений: 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
- определять и высказывать под руководством учителя 

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: 
во время игры руководствоваться следующими принципами: 
- признавать индивидуальность каждого человека; 
- проявлять сопереживание, уважение и доброжелательность; 
- не принимать любые формы поведения, направленные на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
- учиться соблюдению правил здорового и безопасного (для себя 

и других людей) образа жизни в окружающей среде; 
- стремиться к бережному отношению к физическому и 

психическому здоровью. 
 
Метапредметными результатами программы внеурочной 

деятельности по спортивно- оздоровительному направлению «Подвижные 
игры» - является формирование следующих универсальных учебных 
действий (УУД): 

 
1. Познавательные УУД: 
базовые логические действия: 
- сравнивать объекты (игры, элементы игр), устанавливать основания 

для сравнения, устанавливать аналогии, делать предварительный отбор 

подвижных игр; 
- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты (игры, элементы игры); 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса 
         работа с информацией: 
- выбирать источник получения информации; 
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
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- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске в сети Интернет; 
- анализировать и создавать схемы, таблицы для представления 

информации (например, создавать схемы, пиктограммы игры; составлять план 
игры на основе  (предметных  рисунков, схематических рисунков, схем). 

 

2. Коммуникативные УУД: 
В общении во время игры, обсуждения: 
- выражать эмоции в соответствии с целями и условиям общения; 
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила общения и поведения во время игры; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; 
- корректно и аргументированно высказывать своё мнение. 
     совместная деятельность во время игры, обсуждения: 
- формулировать краткосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективной игре), распределять промежуточные шаги; 
- принимать цель совместной деятельности: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы при 

подготовке игры (реквизитов, разметки и т.п.) 
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться. 
 
3. Регулятивные УУД: 
самоорганизация: 
- планировать свои действия по организации и проведения игры и 

проговаривать последовательность действий; 
- выстраивать последовательность выбранных (предложенных 

учителем) действий, учиться работать по предложенному учителем плану; 
Самоконтроль: 
- устанавливать причины успеха/неуспеха игровой деятельности; 
- корректировать свои действия для преодоления ошибок. 

Средством формирования этих действий служит организация 
работы в парах и малых группах (в приложении представлены варианты 

проведения уроков). 
Оздоровительные результаты программы внеурочной 

деятельности: 
- осознание обучающимися необходимости заботы о своём 

здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности 

для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по 
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причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 
посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 
Первостепенным результатом реализации программы 

внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к 

собственному здоровью во всем его проявлениях. 
 
Предметных результатов: 

иметь представление: 
  о связи занятий физическими 

упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической 
подготовленности; 

 о режиме дня и личной гигиене; 
 о способах изменения направления и скорости движения; 
 о народной игре как средстве подвижной игры; 
 об играх разных народов; 
 о соблюдении правил игры 

 
уметь: 
 выполнять комплексы упражнений, направленные на 

формирование правильной осанки; 
 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток; 
 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными 
способами; 

 выполнять строевые упражнения; 
 соблюдать правила игры 

В соответствии с ФГОС на ступени 

начального общего образования решаются следующие 
задачи: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 
обучающихся; 
- формирование основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности, планировать свою деятельность, 
осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом 
и сверстниками в учебном процессе; 
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 
установок, национальных ценностей; 
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
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Цель и задачи реализации основной образовательной программы 
учреждения согласуются с целями и задачами рабочей программы 

воспитания школы согласно Программы развития ОУ. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
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курса внеурочной «Подвижные игры»  

1 класс 



 
 

№ 

 
 

Тема 

Количество часов Формы деятельности 

Общее 
кол – во  
часов 

Теория Практика  Формы работы - интегрированные 

уроки, беседы, деловые игры, уроки 

здоровья, подвижные игры, игры на 

воздухе. 

Ведущей формой организации 

обучения является групповая. 

Содержание программы 

ориентировано на добровольные 

одновозрастные группы детей. 

В целом состав групп остается 

постоянным. Однако состав группы 

может изменяться по следующим 

причинам: 

смена места жительства, 

противопоказания по здоровью и в 

других случаях; 

смена личностных интересов  и 

запросов учащихся. 

 

1 Игры с бегом 
(общеразвивающие  игры) 

6 ч 1 ч 5ч 

2 Игры с мячом 5 ч 1 ч 4ч 

3 Игра с прыжками (скакалки) 5ч 1 ч 4ч 

4 Игры малой подвижности (игры на 
развитие внимания; для подготовки 
к строю; с лазанием и перелазанием; 
правильной осанки) 

4ч - 4ч 

5 Зимние забавы 4ч 1 ч 3ч 

6 Эстафеты 4 ч 1 ч 3ч 

7 Народные игры 5 ч 1 ч 4ч 

Итого: 33 ч 6 ч 27ч 



27 
 

2 класс (34 часа) 
 
 

№ 

 
 

Тема 

Количество часов Формы деятельности 

Общее 
кол - во 
часов 

Теория Практика  Формы работы - 
интегрированные уроки, 

беседы, деловые игры, уроки 

здоровья, подвижные игры, 

игры на воздухе. 

Ведущей формой организации 

обучения является групповая. 

Содержание программы 

ориентировано на 

добровольные одновозрастные 

группы детей. 

В целом состав групп остается 

постоянным. Однако состав 

группы может изменяться по 

следующим причинам: 

смена места жительства, 

противопоказания по здоровью 

и в других случаях; 

смена личностных интересов  и 

запросов учащихся. 

 

1 Игры с бегом (общеразвивающие 
игры) 

5 ч 1 ч 4ч 

2 Игры с мячом 5 ч 1 ч 4ч 

3 Игра с прыжками (скакалки) 5ч 1 ч 4ч 

4 Игры малой подвижности (игры на 
развитие внимания; для подготовки к 
строю; с лазанием и перелазанием; 
правильной осанки) 

5ч 1ч 4ч 

5 Зимние забавы 4ч 1 ч 3ч 

6 Эстафеты 5 ч 1 ч 4ч 

7 Народные игры 5 ч 1 ч 4ч 

Итого: 34 ч 7 ч 27ч 

 
Календарно-тематическое планирование 

курса внеурочной деятельности «Подвижные игры»  1 класс 

№ п/п Тема занятия Количество 
часов 

1. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Значение 
подвижных игр для здорового образа жизни. 

1 

2. Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра 
«Фигуры». Игра «Волки, зайцы, лисы». 

1 

3. Комплекс ОРУ в движении «Мишка на прогулке». Игра «Медведи и пчёлы». Игра 
«У медведя во бору». 

1 

4. Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Второй лишний». Игра 
«Краски». 

1 

5. Комплекс ОРУ в движении. Игра ««Фигуры». Игра «Волки, зайцы, лисы». 1 

6. Комплекс ОРУ с предметами. Игра» «Третий лишний». Игра «Шишки, жёлуди, 
орехи». 

1 

7. История возникновения игр с мячом. 1 

8. Совершенствование координации движений. Перекаты мяча. Комплекс 
ОРУ с мячом «Мячик». Игра «Мяч по полу». 

1 

9. Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча «Кто 
меткий?» Игра «Метко в цель». Игра «Бегуны и метатели». 

1 

10. Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра 
«Передача мяча в колоннах». Игра «Гонка мячей». 

1 

11. Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Игра «Мяч соседу». 
Игра «Подвижная цель». 

1 

12. Профилактика детского травматизма. Знакомство с правилами дыхания во время 
прыжков. Последовательность обучения прыжкам. 

1 

13. Комплекс ОРУ «Скакалочка». Игра «Прыгающие воробышки». 1 
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14. Комплекс упражнений с длинной скакалкой «Верёвочка». Игра 
«Удочка». Игра «Лягушата и цапля». 

1 

15. Комплекс ОРУ с короткими скакалками «Солнышко». Игра «Зеркало». 1 

16. Комплекс ОРУ со скакалкой «Лучики». Игра «Выше ножки от земли». 1 

17. Правильная осанка и её значение для здоровья и хорошей учёбы. 

Упражнения для формирования правильной осанки, укрепления мышечного 
корсета. Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Красный, 
зелёный». Игра «Альпинисты». 

1 

18. Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Разведчики». Игра 
«Поезд». 

1 

19. Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра 
«Летает – не летает». Игра «Копна – тропинка – кочки». 

1 

20. Гимнастические построения, размыкания, фигурная маршировка. 

Игра «Построение в шеренгу». Игра «Кто быстрее встанет в круг». 

1 

21. Закаливание и его влияние на организм. Первая помощь при обморожении. 1 

22. Игра «Скатывание шаров». Игра «Гонки снежных комов». 1 

23. Игра «Клуб ледяных инженеров».Игра «Мяч из круга». 1 

24. Игра «Гонка с шайбами». Игра «Черепахи». 1 

25. Знакомство с правилами проведения эстафет. Профилактика детского 
травматизма. 

1 

26. Беговая эстафеты. 1 

27. Эстафета с предметами (мячами, обручами, скакалками) 1 

28. Эстафеты на развитие статистического и динамического равновесия 1 

29. Народные игры – основа игровой культуры. Роль и место игры в жизни людей. 1 

30. Разучивание народных игр. Игра «Калин – бан -ба» 1 

31. Разучивание народных игр. Игра «Чижик» 1 

32. Разучивание народных игр. Игра «Золотые ворота» 1 

33. Разучивание народных игр. Игра "Чехарда". 1 

 
Календарно-тематическое планирование 

Курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» 2 год обучения 
№ Тема занятия Количество 

часов 

1. Правила безопасного поведения при проведении 
игр с бегом. Техника бега с ускорением, техника равномерного бега 

1 

2. Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра 

«Совушка». Игра «Вороны и воробьи» 
1 

3. Комплекс ОРУ в движении. Игра «К своим флажкам». Игра «День и ночь». 1 

4. Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Вызов номеров» Игра 

«Пустое место». Упражнения с предметами. Ирга «Невод». Игра «Колесо» 
1 
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5. Комплекс ОРУ на месте. Игра «Два мороза». Игра «Воробьи- попрыгунчики». 1 

6. Правила по технике безопасности при проведении игр с прыжками. 

Профилактика детского травматизма. Развитие координации движений в прыжках со 
скакалкой 

              1 

7. Комплекс ОРУ. Игра «Салки на одной ноге». Игра « Воробушки». 1 

8. Комплекс упражнений с длинной скакалкой. Игра «Удочка». Игра «Кто выше» 1 

9. Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Прыжки в приседе». Игра «Пингвины с мячом». 1 

10 Комплекс ОРУ с короткой скакалкой. Игра «Поймай лягушку». Игра 
«Прыжки с поворотом» 

1 

11 Правила безопасного поведения при с играх мячом. 1 

12 Совершенствование координации движений. Игра « Передал – садись». Игра 

«Свечи». 
1 

13 Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча Игра 

«Охотники и утки». Игра «Сбей мяч» 
1 

14 Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра 

«Рак пятится назад». Игра «Скорый поезд». 
1 

15 Броски и ловля мяча. Игра «Кто самый меткий». Игра «Не упусти мяч». 1 

16 Правила по технике безопасности при проведении игры малой 
подвижности. 

1 

17 Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Змейка». Игра 

«Карлики и великаны». 
1 

18 Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Кошка и мышка». Игра 
«Ручеек». 

1 

19 Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра 
«Стрекозы». Игра «Чемпионы скакалки». 

1 

20 Гимнастические построения, размыкания, фигурная маршировка. 
Игра «Построение в шеренгу». Игра «На новое место». Игра «Лабиринт». 

Игра «Что изменилось?» 

1 

21 Закаливание и его влияние на организм. Правила безопасного поведения при 

катании на лыжах, санках. Инструктаж по технике безопасности. 
1 

22 Игра «Лепим снежную бабу». Игра «Лепим сказочных героев». 1 
23 Игра «Санные поезда». 1 
24 Игра «На одной лыже». Игра «Езда на перекладных» 1 

25 Правила безопасного поведения при проведении эстафет 
Способы деления на команды. Считалки 

1 

26 Веселые старты Эстафеты «Бег по кочкам», «Бег сороконожек». 1 
27 Эстафеты «Рак пятится назад», «Скорый поезд». 1 
28 Эстафеты «Чемпионы скакалки», «Вьюны». 1 
29 Эстафеты «Стрекозы», «На новое место». 1 
30 История изучения и организации игр. Знаменитые собиратели и организаторы 

игр. Игровая терминология. 
1 

31 Разучивание народных игр. Игра «Бегунок» 1 
32 Разучивание народных игр. Игра «Верёвочка» 1 
33 Разучивание народных игр. Игра «Котел» 1 
34 Разучивание народных игр. Игра "Дедушка - сапожник". 1 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Игры с мячом» 

для обучающихся 3-4 классов 
 

Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры»  разработана в соответствии 

с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства от 29 мая 2015 года № 996-р; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения от 31 мая 2021 года № 286; 

 Методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, 

направленные письмом Минпросвещения России от 5 июля 2022 года № ТВ-1290/03; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ «Половинская СОШ», утвержденной 

приказом от 26 мая 2022 года № 145 (с изменениями и дополнениями), в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания. 
 

 В формировании физически здоровой и физически развитой личности с высокой потребностью в двигательной 

активности и повышенной умственной работоспособностью большое значение имеют занятия с мячами. 
 Данная программа разработана для занятий с обучающимися начальной школы. Программа рассчитана на 1 

час в неделю для обучающихся 3-4 классов. Реализация данной программы происходит за счёт разнообразного 

содержания занятий. Внеурочная деятельность ориентирована на   свободный выбор ребенка интересующих его видов 
спорта и форм деятельности, развитие его представлений о здоровом образе жизни становлении познавательной 
мотивации и способностей. 

Заниматься в секции может каждый обучающийся, прошедший медицинский осмотр и допущенный врачом к 

занятиям. 
Программа составлена на основе материала, который дети изучают на уроках физической культуры в школе, 

дополняя его с учетом интересов детей, в зависимости от пола, возраста, времени года и местных особенностей, к тем 
видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. 

Цель     и     задачи     проведения     занятий – здоровьесбережение, здоровьеподдержание и   
здоровьеформирование младших обучающихся. 

 

Цели и задачи: 
Здоровьесберегающие: 

 укрепления здоровья и закаливание; 

 удовлетворение суточной потребности в физической нагрузке; 

 ведение закаливающих процедур; 

 укрепление и развитие дыхательного аппарата и организма детей; 

 снятие физической и умственной усталости. 

Образовательные: 

 просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 

 приобретение технических навыков спортивных игр. 

Развивающие: 

 достижения всестороннего развития; 

 развитие координации движений; 

 развитие быстроты реакции, 
Воспитательные: 

 формирование моральных и волевых качеств; 

 воспитание дисциплинированности, смелости и решительности 
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Актуальность 
Курс внеурочной деятельности построен на работе с различными мячами. Акцент делается на 

обучение  двигательным действиям игры в баскетбол. 
Занятия с детьми проводятся в игровой форме, что доставляет детям массу удовольствия! А   

положительные эмоции помогают ребёнку легко преодолевать стрессовые ситуации и быть уверенным в 
себе. 

На занятиях дети осваивают технические приемы игры в баскетбол, играют в подвижные, сюжетно- 
ролевые, тематические игры. Занимаются с использованием спортивного инвентаря, учатся ориентироваться в 
зале, развивают внимание и воображение. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Курс внеурочной деятельности «Игры с мячом» относится к направлению 

«Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 
физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов».  На 

изучение курса «Игры с мячом» в 3-ч и 4-х классах   отведено по 1ч в неделю (34 учебные недели), всего на 

курс – 68ч. 
 

Форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности 
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
«Игры с мячом» предназначена для обучающихся 3-4 классов.  
Занятия проводятся в спортивном зале, на спортивной площадке, на свежем воздухе.  
Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает использование форм и 

методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего   школьника 
Формы работы - интегрированные уроки, беседы, деловые игры, уроки здоровья, подвижные   игры с 

элементами игры в баскетбол, игры на воздухе, сюжетно-ролевые игры, соревнования. Занятия проводятся раз в 
неделю по 40 минут – во втором. 

Содержание курса «Игры с мячом» по классам 

3 класс 
Техника перемещений. Техника безопасности на занятиях. Форма для занятий. Специальная разминка. 

Ходьба с упражнениями для осанки. Бег на передней части стопы. 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 
физических качеств; проведение оздоровительных занятий. 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и 
массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 
аэробикой. 

Подвижные игры на материале спортивных игр, легкой атлетики. Взаимодействие в парах и группах при 

передаче мяча. Формирование качеств силы, быстроты, выносливости. И координации при выполнении упражнений с 

мячом, скакалкой. «Борьба за знамя», «Салки с предметами». «Прыжок за прыжком», «Охотники и утки». «Казаки-
разбойники», «Перестрелки». Линейные эстафеты. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 
физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 
основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее 
влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Развитие выносливости: бег с препятствиями, на время, 
попеременный бег Комплекс упражнений на развитие быстроты. Комплекс упражнений на развитие ловкости. 

Комплекс упражнений на развитие выносливости. Развитие координации: преодоление простых препятствий; 
передвижение с изменяющимся направлением и остановками; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 
гимнастическому бревну, поворотами и приседаниями; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища, преодоление полос препятствий, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию, равновесие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу; бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 
Лазание по канату. Развитие силовых способностей. Прыжки через скакалку разными способами. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке, комплексы упражнений на развитие гибкости. 
Упражнения на формирования правильной осанки. 
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Комплексы упражнения для укрепления мышц спины и брюшного пресса. Физкультминутки 
Комплексы по формированию навыка правильной осанки. Упражнения: «Держи осанку», «Гора», 

«Стрекоза», «Дорожка здоровья». Подвижные игры: «Космонавты», «Перемена и урок», «Котел», «Великаны, 

карлики». Игры малой подвижности: «Внимательные глазки», «Жмурки»,«Запрещенное движение» и др. 
Индивидуальная работа. 
Подвижные игры на материале спортивных игр, образно-сюжетные игры. Универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при передаче и перекатах мяча. Техника бросков снизу. Формирование качеств 

силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении упражнений с мячом. Развитие быстроты: подвижные 
игры на развитие быстроты, ловкости, координации движений. 

 Развитие умения владеть мячом: держание, предачи на расстоянии, ловля, ведение, броски в процессе игры. 

«Передал-садись», «Мяч капитану», «Мяч соседу», «Гонка мячей по кругу», «Сколько передач». Эстафеты с ведением 

мяча. 

Технические приемы работы с мячом. Ловля и передача мяча на месте, в парах, в движении, от стены, с 
отскоком, из-за головы, одной рукой, передача мяча снизу, передачи из одной руки в другую - перед собой за 

спиной, под ногой партнёру; броски и ловля после удара об пол; броски и ловля - двумя руками, одной рукой; 

перекаты по полу, по телу. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Занятия по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для 

глаз. 

Развитие физических качеств, занятия с мячами. Бег, остановки, повороты, выпрыгивания, 
перемещения боком, спиной вперед, остановка прыжком, остановка в шаге. Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением. Развитие силовых способностей: 
динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на развитие мышц туловища с использованием 
веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гимнастические палки). Перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), повторное выполнение многоскоков; 
преодоление препятствий (15–20 см). Передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди). Повторное выполнение беговых нагрузок; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте. 
 
4 класс 
Техника перемещений. Техника безопасности на занятиях. Форма для занятий. Специальная разминка. 

Ходьба с упражнениями для осанки. Ходьба с упражнениями для красивой походки. Бег на передней части стопы. 

Общеразвивающие комплексы. Игры-эстафеты 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 
физических качеств; проведение оздоровительных занятий. 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и 
массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 
аэробикой. 

Подвижные игры на материале спортивных игр, легкой атлетики. Взаимодействие в парах и группах при передаче 

мяча. Формирование качеств силы, быстроты, выносливости. И координации при выполнении упражнений с мячом, 
скакалкой. «Перебежки», «Северный и южный ветер», «Рикошет», «мяч по кругу». Встречные эстафеты. Отработка 

двигательных действий на скорости. 

Акробатика. Перекаты в группировке, кувырки боком, кувырки через плечо, обеспечивающие 
безопасность и формирующие полезные навыки, а также кувырки вперёд, назад, мост, стойки на лопатках. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 
Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке, 
комплексы упражнений на развитие гибкости. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; комплексы 
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 
укрепления мышечного корсета. Комплексы упражнений на укрепление мышечного корсета. 

Технические элементы игры в баскетбол для развития физических качеств. 
Стрит-бол. Комбинации в тройках. Комплекс упражнений для развития ловкости. Комплекс упражнений 

для развития выносливости. 



33 
 

Бег, остановки, повороты, выпрыгивания, перемещения боком, спиной вперед, остановка прыжком, 

остановка в шаге. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 
направлением. Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 
развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, 

гимнастические палки). Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках 

(с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), 
повторное выполнение многоскоков; преодоление препятствий (15–20 см). Передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди). Повторное 

выполнение беговых нагрузок; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте. 
Технические элементы с мячами. Передача мяча в парах. Ведение мяча по прямой. Перемещения, 

прыжки. Комбинации из изученных элементов. 
Ловля и передача мяча на месте, в парах, в движении, от стены, с отскоком, из-за головы, одной рукой, 

передача мяча снизу, передачи из одной руки в другую - перед собой за спиной, под ногой партнёру; броски и ловля 

после удара об пол; броски и ловля - двумя руками, одной рукой; перекаты по полу, по телу. 
 

Содержание курса «Игры с мячом» по видам деятельности 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий. 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и 

массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

аэробикой. 
Самостоятельные игры и развлечения. Проведение комплексов игрового стрейчинга. 
Основные упражнения. Техника владения баскетбольным мячом, проведение подвижных игр сэлементарными 

правилами игры в баскетбол. 
Упражнения с мячом . 
Упражнения для мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «змея поднимает голову», 
«кобра», «ящерица», «кораблик», «лодочка», «качели», «рыбка», «кузнечик», «собачка», «кошечка», 
«кукушка». Упражнения для мышц спины и брюшного пресса – наклоны вперед: «книжка», «птица», 
«летучая   мышь»,   «страус»,   «орешек»,   «обезьяна   лезет   за   бананами»,   «веточка»,   «уголок»,  
«перочинный ножик», «осьминог», «горка», «черепашка», «волчонок», «Ванька-встанька», «ежик», 
«слон». Повороты и наклоны туловища; «маятник», морская звезда», лисичка», «месяц», «муравей», 
«флюгер», «стрекоза», «повороты». Укрепление мышц тазового пояса, бедер и ног: «бабочка», неваляшка», «паучок», 

«павлин», «лягушка», «ножницы», «бег», «краб», «велосипед», «елочка», 
«паровозик», «жучок», «хлопушка».Упражнения на равновесие: «аист», «петушок», «оловянный солдатик», «цапля», 

«ласточка», «орел». 
Игровые комплексы: «Гуси-лебеди», «Мы топаем ногами», «Вышла мышка», «Печка горяча», 
«Ровным кругом», «У реки росла рябина» 
Акробатика. Перекаты в группировке ,кувырки боком, кувырки через плечо, обеспечивающие безопасность и 

формирующие полезные навыки, а также кувырки вперёд, назад, мост, стойки на лопатках. 
Упражнения на формирования правильной осанки. 
Комплексы упражнения для укрепления мышц спины и брюшного пресса. Физкультминутки 
.Комплексы по формированию навыка правильной осанки. Упражнения: «Держи осанку», «Гора», 
«Стрекоза», «Дорожка здоровья». Подвижные игры: «Космонавты», «Перемена и урок», «Котел», 
«Великаны, карлики». Игры малой подвижности: «Внимательные глазки», « Жмурки», 
«Запрещенное движение» и др. Индивидуальная работа. 
Перемещение баскетболиста. Бег, остановки, повороты, выпрыгивания, перемещения боком, спиной вперед, 

остановка прыжком, остановка в шаге. 
Технические приемы работы с мячом.Ловля и передача мяча на месте, в парах, в движении, от стены, с отскоком, из-
за головы, одной рукой, передача мяча снизу, передачи из одной руки в другую 
-перед собой за спиной, под ногой партнёру; броски и ловля после удара об пол; броски и ловля - двумя руками, одной 

рукой; перекаты по полу, по телу. 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Занятия по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. 
Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке, комплексы упражнений 

на развитие гибкости. 
Беговые упражнения:с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения. 
Прыжковые упражнения:на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; спрыгивание и запрыгивание. 
Подвижные и спортивные игры. На материале подвижных игр с основами элементарных правил игры в баскетбол, 

упражнения на внимание, силу, ловкость и координацию. 
Сюжетно – ролевые игры. 
Развитие координации: преодоление простых препятствий; передвижение с изменяющимся направлением и 

остановками; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну, поворотами и приседаниями; 

игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища, преодоление полос препятствий, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию, равновесие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу; бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из 

разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 
Развитие силовых способностей:динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на развитие мышц 

туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гимнастические палки). 

Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа 

с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), повторное выполнение 

многоскоков; преодоление препятствий (15–20 см). Передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди). Повторное выполнение беговых нагрузок; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте. 
Развитие быстроты:подвижные игры на развитие быстроты, ловкости, координации движений. 
Развитие выносливости:бег с препятствиями, на время, попеременный бег. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися  программы внеурочной 

деятельности 
 
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному   направлению 

«Игры с мячом» ожидается: 

 повышение качества и количества мероприятий с учащимися, направленных

 на формирование здорового образа жизни; 

 улучшение здоровья учащихся; 

 формирование у учащихся осознанной потребности в здоровом образе жизни; повышение интереса 
школьников к занятиям физической культурой и спортом; 

 пополнение материальной базы для проведения уроков физической культуры  
и   внеклассных мероприятий; 

 создание необходимой базы материалов и методологической основы для формирования здорового 
образа жизни, внедрение новых форм и методов воспитательной работы; 

 развитие умений работать в коллективе; 

 формирование у детей уверенности в своих силах; 

 умение применять игры самостоятельно. 
В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию культуры здоровья у 

обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к 

вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все 

стороны здоровья, обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к 
старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 
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любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на 

соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются 
познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих результатов.  
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно- оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» является формирование следующих умений: 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
- определять и высказывать под руководством учителя 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: 
во время игры руководствоваться следующими принципами: 
- признавать индивидуальность каждого человека; 
- проявлять сопереживание, уважение и доброжелательность; 
- не принимать любые формы поведения, направленные на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
- учиться соблюдению правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; 
- стремиться к бережному отношению к физическому и психическому здоровью. 
 
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно- оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» - является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
 

4. Познавательные УУД: 
базовые логические действия: 
- сравнивать объекты (игры, элементы игр), устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии, 

делать предварительный отбор подвижных игр; 
- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты (игры, 

элементы игры); 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса 
         работа с информацией: 
- выбирать источник получения информации; 
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

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

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске в сети Интернет; 
- анализировать и создавать схемы, таблицы для представления информации (например, создавать схемы, 

пиктограммы игры; составлять план игры на основе  (предметных  рисунков, схематических рисунков, схем). 

5. Коммуникативные УУД: 
В общении во время игры, обсуждения: 
- выражать эмоции в соответствии с целями и условиям общения; 
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила общения и поведения во время игры; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; 
- корректно и аргументированно высказывать своё мнение. 
     совместная деятельность во время игры, обсуждения: 
- формулировать краткосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективной игре), распределять 

промежуточные шаги; 
- принимать цель совместной деятельности: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы при подготовке игры (реквизитов, разметки и т.п.) 
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться. 
6. Регулятивные УУД:  
самоорганизация: 
- планировать свои действия по организации и проведения игры и проговаривать последовательность действий; 
- выстраивать последовательность выбранных (предложенных учителем) действий, учиться работать по 
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предложенному учителем плану; 
Самоконтроль: 
- устанавливать причины успеха/неуспеха игровой деятельности; 
- корректировать свои действия для преодоления ошибок. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых  группах. 
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые 

помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и 
произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные 
мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с 
окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение 

обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 
 

Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы   являются следующие 
умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической культуры; 
— представлять занятия как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 
человека; 
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 
осуществлять их объективное судейство; 
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения; 
— организовывать и проводить занятия с разной целевой направленностью, составлять комплексы 

упражнении и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во 
время занятий по развитию физических качеств; 
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; 
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными обучающимися, 
выделять отличительные признаки и элементы; 
— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 
изменяющихся, вариативных условиях. 
 

Планируемый результат: 
 формирование установок здорового образа жизни; 

 формирование навыков самоконтроля, самонаблюдения и саморегуляции; 

 снижение заболеваемости простудными заболеваниями и гриппом; 

 знание базовой техники перемещения игрока, прыжков, передвижений; 

 умение правильно выполнять упражнения по технике работы с мячом; 

 воспитание и формирование лидерских качеств личности, способной взаимодействовать в команде; 

 отсутствие вредных привычек; 

Средства диагностики: 

 наблюдения; 

 собеседование; 

 анкетирование родителей; 

 анкетирование обучающихся; 

 тестирование и мониторинг здоровья. 
Система оценки планируемых результатов. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников, в данном случае 
«спортивно-оздоровительного» распределяются по трем уровням. 
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 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.) первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура) ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 
постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и  социализации младших школьников. 

В 3 классе возможно достижение результатов первого и второго уровня, 
В 4 классе возможно достижение результатов второго уровня и третьего уровня. Для отслеживания 

результатов на начальном этапе обучения младшего школьника закладывается интерес к  физической культуре, 
осознанной мотивации к знаниям и собственному здоровью через внеурочную деятельность, с целью 

оздоровления ребёнка, на этом этапе достижения учащиеся очень подвижны и индивидуальны. 
Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (викторины, конкурсы, соревнования) 

посредством выполнения творческих заданий, легкоатлетических упражнений и их последующей 

рефлексии. 
Способами определения результативности программы являются диагностика развития спортивно- оздоровительных 

способностей детей, проводимая в виде наблюдения, анкетирования, тестирования, выполнения легкоатлетических 
упражнений. 

Материально-техническое оснащение секции «Игры с мячом» 
 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экземпляр); 
К – полный комплект (для каждого обучающегося); 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 обучающихся); 
П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек) 

 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

Библиотечный фонд 
Программа Д 

Учебно-дидактические пособия и рекомендации Д 

Журнал «Физическая культура в школе» Д 

Печатные пособия 
Таблицы, схемы (в соответствии с программой обучения) Д 

Технические средства обучения 
Ноутбук Д 

Учебно-практическое оборудование 
Бревно напольное П 

Перекладина гимнастическая пристеночная П 

Стенка гимнастическая П 
Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) П 

Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч (мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные К 

Палка гимнастическая К 

Скакалка детская, обруч детский К 

Мат гимнастический П 

Кегли К 

Аптечка Д 

Основные направления реализации программы: 

 организация и проведение инструктажа по технике безопасности. 

 организация и проведение разнообразных мероприятий по всевозможным видам спорта: бег, прыжки, 
спортивные игры (пионербол, элементы баскетбола), развивающие упражнения с разными предметами 

(мячи, скакалки и пр.); 

 организация и проведение динамических прогулок и игр на свежем воздухе в любое время года; 

  активное использование спортивных площадок (футбольная, баскетбольная, волейбольная, беговые 
дорожки) 
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 проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек; 

 санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе; 

 проведение совместных мероприятий с родителями и детьми, 

 организация и проведение исследований уровня физического и психофизического здоровья 
обучающихся. 

Место проведения: 

 Спортивная площадка; 

 Беговые дорожки; 

 Класс (для теоретических занятий); 

 Спортивный зал. 
 

Тематическое планирование 
(сетка часов) 3-4 класс 

 
№ 
п/п 

Тема Количество часов 
3 класс 

Количество часов 
4 класс 

ЦОР/ЭОР 

 Знания о физической культуре. 
Наблюдение за физическим 
развитием и  физической 
подготовленностью 

 
В процессе занятий 

 
  В процессе занятий 

Я иду на урок 
физкультуры. 
https://spo.1sept.ru/urok
/ 
 
https://kopilkaurokov.ru/f
izkultura 
 
Российская электронная 

школа. 
https://resh.edu.ru/subject
/9/1/ 
 

1.  Техника перемещений 2 2 

2.  Подвижные игры на материале спортивных 

игр, легкой атлетики 
4 4 

3.  Развитие физических качеств 4 - 

4.  Гимнастические упражнения прикладного 

характера 
2 2 

5.  Формирование осанки 2 2 
6.  Подвижные игры на материале спортивных 

игр, образно-сюжетные игры 
4 4 

7.  Технические элементы с мячами 8 8 

8.  Развитие физических качеств, занятие с 

мячами 
8 - 

9.  Технические элементы игры в баскетбол 

для развития физических качеств 
- 8 

10.  Акробатика - 4 

ИТОГО 34 34 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 
 
 

№ 
п/п 

Дата 
план 

 
 

факт 

 
 

Содержание 

Характеристика 
деятельности учащихся. 

УУД (личностные, 
познавательные, 

коммуникативные, 
регулятивные 

   Техника перемещений 2ч 

1   Техника безопасности на занятиях. Форма для 
занятий . Специальная разминка. 

Соблюдать правила ТБ. 
Правильно выполнять основные 
движения в ходьбе и беге. 
Уметь правильно подбирать одежду и 
обувь 
Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости. 
Уметь демонстрировать различные 
виды ходьбы. 
Выявлять характерные ошибки в 
ходьбе и беге. 
Правильно выполнять основных 

2 
  Специальная разминка. Ходьба с упр для 

осанки. Бег на передней части стопы. 

https://spo.1sept.ru/urok/
https://spo.1sept.ru/urok/
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
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упражнений для крупных мышц 

 Подвижные игры на материале спортивных игр, легкой атлетики 4ч 
3   «Борьба за знамя», «Салки с предметами» Осваивать универсальныеумения по 

взаимодействию в парах и группах 
при передаче мяча.Принимать 
адекватные решения в условиях 
игровой деятельности. 
Взаимодействовать в парах и 
группах.Иметь представление о ФУ, 
их отличие от естественных 
движений; 
Проявлять качество силы, быстроты, 
выносливости и координации при 
выполнении упражнений с мячом, 
скакалкой. 
Соблюдать дисциплину. 

4   «Прыжок за прыжком», «Охотники и утки» 

5   «Казаки-разбойники», «Перестрелка» 

6 
  Линейные эстафеты 

Развитие физических качеств 4ч 
7   Комплекс упражнений на развитие быстроты Осваивать технику выполнения 

упражнений на развития основных 
физических качеств. Уметь 
самостоятельно подобрать 
упражнения для развития любого 
физического качества. 

8   Комплекс упражнений на координацию 

9   Комплекс упражнений на развитие ловкости 

10 
  Комплекс упражнений на развитие 

выносливости 

Гимнастические упражнения прикладного характера 2 ч 

11 
  Лазание по канату. Развитие силовых 

способностей 

Осваивать технику физических 
упражнений прикладной 
направленности. 
Проявлять качество силы, 
координации и выносливости при 
выполнении акробатических 
упражнений 

12    
Прыжки через скакалку различными способами. 
Преодоление полосы препятствий 

 Формирование осанки 2ч 
13   Комплексы корригирующих упражнений Осваивать основные упражнения для 

профилактики правильной осанки 
14 

  Комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета 

  
Подвижные игры на материале спортивных игр, образно – сюжетные игры 4ч  

15 
  «Передал-садись», «Мяч капитану». Развитие 

координационных способностей 

Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах 
при передаче и перекатах мяча. 
Принимать адекватные решения в 
условиях игровой деятельности. 
Взаимодействовать в парах и группах. 
Осваивать технику бросков мяча 
снизу. 
Иметь представление о ФУ, их 
отличие от естественных движений. 
Проявлять качество силы, быстроты, 
выносливости и координации при 
выполнении упражнений с мячом. 
Уметь владеть мячом: держание, 
передачи на расстояние, ловля, 
ведение, броски в процессе игр; 
Осваивать технические действия в 
спортивных играх. 
Соблюдать дисциплину. 

16   «Мяч соседу», «Гонка мячей по кругу». 
Развитие координационных способностей 

17   «Сколько передач» 

18   Эстафеты с ведением футбольного мяча 

   Технические элементы с мячами 8 ч 
19-20   Ловля и передачи мяча на месте  

 
Соблюдать правила ТБ. 
Правильно выполнять основные 

21-22   Ведение мяча на месте, в движении 
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23-24   Комбинация передача, ловля мяча, ведение. базовые движения 
Выполнение прыжков из различ 
положений 
Уметь двигаться по сигналу. 
Проявлять координацию движений, 
ловкость, выносливость. 
Уметь демонстрировать комплексы 
упражнений. Использование 
упражнений в повседневной жизни. 

 
 
 

25-26 

   
 
 

Броски мяча в цель. Длинные , короткие 
передачи мяча в парах. 

 Развитие физических качеств, занятия с мячами 8 ч 

27 
  Комплекс упражнений на развитие 

гибкости (игровой стрейчинг) 

Осваивать технику выполнения 
упражнений на развития основных 
физических качеств. Уметь 
самостоятельно подобрать 
упражнения для развития любого 
физического качества 

28 
  Комплекс упражнений на развитие 

гибкости (игровой стрейчинг) 

29 
  Комплекс упражнений на развитие быстроты 

реакции 

30 
  Комплекс упражнений на развитие силовых 

способностей 

31   Комплекс упражнений на координацию 

32 
  Комплекс упражнений на развитие правильной 

осанки (игровой стрейчинг) 

33 
  Комплекс упражнений на развитие 

выносливости 

34 
  Комплекс упражнений на развитие 

выносливости 

Итого  34 

 

 

Тематическое планирование 4 класс 
 
 

№ 
п/п 

Дата 
план 

 
 

факт 

 
 

Содержание 

Характеристика 
деятельности учащихся. 

УУД (личностные, 
познавательные, 

коммуникативные, 
регулятивные 

   Техника перемещений 2ч 

1   Техника безопасности на занятиях. Специальная 
разминка. Ходьба с упр для красивой походки. Бег на 

передней части стопы 

Соблюдать правила ТБ. 
Правильно выполнять основные 
движения в ходьбе и беге. 
Уметь правильно подбирать одежду и 
обувь 
Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости. 
Уметь демонстрировать различные 
виды ходьбы. 
Выявлять характерные ошибки в 
ходьбе и беге. 
Правильно выполнять основных 
упражнений для крупных мышц 

2 
  Общеразвивающие комплексы. Игры-эстафеты 

 Подвижные игры на материале спортивных игр, легкой атлетики 4ч 
3   «Перебежки», «Северный и южный ветер» Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и 4   «Рикошет», «Мяч по кругу» 
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5   Линейные эстафеты группах при передаче мяча. 

Принимать адекватные решения в 
условиях игровой деятельности. 
Взаимодействовать в парах и 
группах. Иметь представление о 
ФУ,   их отличие от естественных 
движений; 
Проявлять качество силы, быстроты, 
выносливости и координации при 
выполнении упражнений с мячом, 
скакалкой. 
Соблюдать дисциплину. 

6 
  Встречные эстафеты. Отработать двигательные действия 

на скорости 

Акробатика 4ч 
7   Перекаты в группировке Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 
при передаче и перекатах мяча. 
Принимать адекватные решения в 
условиях игровой деятельности. 
Взаимодействовать в парах и 
группах. Иметь представление о 

ФУ, их отличие от естественных 

движений. Проявлять качество 
силы, гибкости, выносливости и 

координации при выполнении 

сложных и новых упр . Уметь 
владеть телом, сосредотачиваться 
при выполнении заданий. 
Осваивать технические действия в 
акробатических элементах. 
Соблюдать дисциплину. 

8   Кувырки боком 

9   Кувырки через плечо, вперед-назад 

10 
  Мост, стойка на лопатках 

 
Подвижные игры на материале спортивных игр, образно – сюжетные игры 4ч  

11 
  «Лягушата и цапля», «Бегуны и метатели» 

 

Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах 
при передаче и перекатах мяча. 
Принимать адекватные решения в 
условиях игровой деятельности. 
Взаимодействовать в парах и группах. 
Осваивать технику бросков мяча 
снизу. 
Иметь представление о ФУ, их 
отличие от естественных движений. 
Проявлять качество силы, быстроты, 
выносливости и координации при 
выполнении упражнений с мячом. 
Уметь владеть мячом: держание, 
передачи на расстояние, ловля, 
ведение, броски в процессе игр; 
Осваивать технические действия в 
спортивных играх. 
Соблюдать дисциплину. 

12   «Салки с пролазанием», «Охотники и утки». 
 

13   «Два Мороза» 

14   Эстафеты с в/б, б/б, ф/б мячами 

 Гимнастические упражнения прикладного характера 2 ч 
 

15- 
16 

  Преодоление полосы препятствий Осваивать технику физических 
упражнений прикладной 
направленности. 
Проявлять качество силы, 
координации и выносливости при 
выполнении акробатических 
упражнений 

 Формирование осанки 2ч 
17   Комплексы корригирующих упражнений Осваивать основные упражнения для 

профилактики правильной осанки 
18 

  Комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета 
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 Технические элементы игры в баскетбол для развития физических качеств 8 ч 

19-20   Стрит-бол Осваивать технику выполнения 
упражнений на развития основных 
физических качеств. Уметь 
самостоятельно подобрать 
упражнения для развития любого 
физического качества 

21-22   Комбинации в тройках 

23-24   Комплекс упражнений на развитие ловкости 

25-26   Комплекс упражнений на развитие 
выносливости 

 Технические элементы с мячами 8 ч 

27-28   Передачи мяча в парах Соблюдать правила ТБ. 
Правильно выполнять основные 
движения в ходьбе и беге. 

 
Уметь составлять простую 
комбинацию. 
Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости. 
Уметь демонстрировать различные 
виды ходьбы. 
Выявлять характерные ошибки в 
ходьбе и беге. 
Выявлять характерные ошибки в 
технике выполнения разученных 
элементов 

29-30   Ведение мяча по прямой 

31-32   Перемещения, прыжки 
33-34   Комбинации из изученных элементов 

 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моё любимое Зауралье» 

для обучающихся 2-4 классов 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моё любимое Зауралье»  разработана в соответствии 

с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства от 29 мая 2015 года № 996-р; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения от 31 мая 2021 года № 286; 

 Методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, направленные письмом Минпросвещения России от 5 июля 2022 года № ТВ-1290/03; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ «Половинская СОШ», 

утвержденной приказом от 26 мая 2022 года № 145 (с изменениями и дополнениями), в том числе с учетом 

рабочей программы воспитания. 
Программа составлена на основе авторской программы Панченко Ю.В., заведующая отделом дошкольного и 

начального общего образования ГАОУ ДПО ИРОСТ 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования направлен на 
обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, на становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества. Это отражено в предъявляемых требованиях к 
личностным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

младшими школьниками. Перечислим их: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
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разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания 
и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Воспитание патриотизма, чертами которого является весомая часть перечисленных выше личностных 

качеств, невозможно без обращения к краеведению. Именно краеведение (как глубокое знакомство с историей, 

культурой и природой родного края) выступает инструментом воспитательного воздействия на формирование 

личности ребенка, воспитание его гражданских качеств, любви к своему краю. 
Необходимость организации патриотического воспитания подтверждается следующими документами в 

сфере политики и образования РФ: 
• Закон «Об образовании в РФ» (ст. 3.3): «Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина 

России - зрелого, ответственного человека, в котором сочетаются любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом»; 
• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г.: «Развитие научного и методического 

сопровождения системы патриотического воспитания граждан; совершенствование и развитие успешно 

зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично 
меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, 
межотраслевого взаимодействия и общественногосударственного партнерства»; 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ» на 2016-2020 гг.;  
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, в которой 

определен современный национальный идеал: «высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа». Воспитание гражданина страны 

обозначено как одно из главных условий национального возрождения. 
 

Актуальность разработки и внедрения в образовательные организации Курганской области курса «Мое 
любимое Зауралье» обусловлена следующим: 

1. Курс направлен на формирование патриотических качеств личности младшего школьника. Основой 
воспитательной, патриотической работы, показателем культурного развития общества является краеведение. Кроме 

того, краеведение играет существенную роль в нравственном, эстетическом, трудовом и экологическом воспитании. 
2. Внедрение курса именно на начальном уровне общего образования связано с тем, что детский возраст 

является оптимальным для системы гражданско-патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, 

активного развития социальных интересов и жизненных идеалов. 
3. Краеведческая деятельность младших школьников способна занять значимое место среди наиболее 

действенных средств реализации ФГОС НОО. Средствами краеведческой работы может быть обеспечено 

достижение большинства планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (личностных и метапредметных). Помимо личностных и метапредметных результатов 
средствами краеведческой работы достигаются и многие предметные результаты. 

4. В последние годы краеведение является приоритетным направлением при выборе педагогами содержания 
внеурочной деятельности, в том числе в Курганской области. Свидетельством этого являются: активная разработка 

педагогами Курганской области программ внеурочной деятельности по краеведению, участие учителей в конкурсах 
программно- методических материалов краеведческой направленности, проводимых ГАОУ ДПО ИРОСТ; 
количество публикаций в различных сборниках статей, изданных в ГАОУ ДПО ИРОСТ, в которых представлен 
опыт ОО по организации краеведения на начальном уровне общего образования; активное участие младших 

школьников в конкурсе исследовательских работ «Мое Зауралье», проводимом ГАОУ ДПО ИРОСТ и др.. 
5. Существуют очевидные противоречия при организации краеведческой работы на начальном уровне 

общего образования, которые требуют конструктивного решения. Во-первых, несмотря на интерес педагогов к 

краеведческому материалу и интеграцию его в предметное содержание и во внеурочную д е я тельность, данный 
опыт все же носит пока характер локальных, единичных педагогических находок. Во-вторых, опыт краеведческой 
работы на начальном уровне общего образования далеко не всегда представлен системно. Проблемы же, связанные с 
воспитанием патриотических чувств и высокой духовности детей и молодежи, невозможно решить отдельными 

мероприятиями и акциями. В-третьих, краеведческая работа, как и любая образовательная деятельность, должна 
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выстраиваться в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе системно-деятельностного подхода, что часто 
не учитывается педагогами. Для развития познавательной активности необходимо применение технологий 

проектного, исследовательского, проблемного обучения, использование активных методов и форм обучения. 

Наличие данных противоречий в большей степени связано с тем, что реализация данного направления недостаточно 
обеспечена информационно-методическими материалами. 

6. Реализация УМК «Мое любимое Зауралье» должна способствовать продуманной системе  знакомства 
младших школьников с историко-культурным наследием родной области, формированию патриотических и 
духовных качеств личности на основе краеведческой работы, обеспечению слаженной деятельности педагогов, 
семьи и других социальных институтов в данном направлении. Уникальность программы, как и всех программ 
краеведческого содержания, заключается еще и в том, что она позволяет реализовать несколько определенных  
обновленным    ФГОС НОО приоритетных направлений: «Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся» и «Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и талантов» 
 

Цель программы: формирование предметных компетенций в области краеведения и воспитание качеств 
личности человека, которые составляют основу его коммуникативной, гражданской и социальной активности. 
Задачи программы: 

• обеспечить условия для усвоения школьниками краеведческих знаний об истории, культуре, природе 
Курганской области; 

• содействовать развитию познавательного интереса учащихся к изучению истории, культуры, природы 
родного края и осознанию сопричастности к истории своего края; 

• способствовать формированию ценностного отношения к общечеловеческим ценностям: Отечество, малая 
Родина, семья, ее традиции, труд, культура, доброта и др.; 

• создать условия для формирования социальной активности, толерантности и коммуникабельности; 
• способствовать развитию навыков исследовательской, проектной, творческой деятельности (в том числе с 

использованием информационных технологий) при работе с различными видами информационных источников. 
Общая характеристика курса 

Основные принципы, заложенные в основу построения и содержания программы: 
1. Структура программы отвечает требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре рабочей программы по отдельным учебным предметам, 

курсам. Основными структурными компонентами программы являются: планируемые результаты освоения курса, 

содержание программы курса, тематическое планирование с указанием часов. При сохранении в программе всех 
трех обязательных структурных компонентов для более детального представления педагогу спроектированной 
системы работы по краеведению введены иные разделы (пояснительная записка, перечень возможных социальных 
партнеров по реализации курса, предлагаемые ими мероприятия и содержание мероприятий, контактная 
информация, список рекомендуемых информационных источников). 

2. Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, определенных федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (определены личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения курса; все результаты распределены на базовый «ученик научится» и повышенный 
«ученик получит возможность научиться» уровни освоения содержания курса). 

3. Содержание программы направлено на достижение воспитательных результатов трех уровней, 

определенных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования. 
4. Развитие ценностно-смысловой, эмоционально-волевой и познавательной сфер обучающихся 

спланировано с учетом психологических особенностей младшего школьного возраста. 
5. В соответствии с современными тенденциями в развитии российского образования программа реализует 

системно-деятельностный подход в образовании (программой предусмотрено применение технологий проектного, 

исследовательского, проблемного обучения, активных методов обучения). 
6. Программой реализуется принцип вариативности. Образовательным организациям, педагогу 

предоставляется возможность выбора содержания и форм организации деятельности школьников в зависимости от 

имеющихся у школы условий. Так, в программу и методические рекомендации включены занятия (вариативная 
часть), предусматривающие использование ресурсов социума (ГБУК «Курганский областной краеведческий музей», 
туристско- информационного центра г. Кургана, МБОУДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 

города Кургана, библиотеки-музея «Жизнь замечательных людей» и др.). К каждому такому занятию представлен 
перечень предлагаемых социальными партнерами возможных вариантов форм организации и тем занятия. Занятие 
вариативной части педагог по своему усмотрению может использовать и для изучения с детьми истории, культуры, 

природы своего родного района, города, села, деревни, углубляя и расширяя краеведческие знания учащихся. 
7. Программа предполагает использование ресурсов в области краеведение учреждений социума. 

Социальное партнерство может влиять на эффективность краеведческого образования и формирования 
патриотических качеств личности школьника, поскольку предоставляет много возможностей. Учреждения социума 
обладают и реальными образовательными ресурсами и способны обогащать формы социального взаимодействия 
учащихся со сверстниками и взрослыми в ходе реализации разных видов деятельности. В то же время для многих 
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образовательных учреждений поиск социальных партнеров является сложной задачей. В связи с этим в программе 

предложены варианты проведения занятий в сотрудничестве с различными учреждениями социума. 
В настоящее время в Курганской области существуют учреждения, организации, имеющие прекрасный опыт 

в приобщении школьников к познанию родного края. Это перечисленные уже выше библиотеки, музеи, МБОУДО 

«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» города Кургана и т.д. 
Кроме того, содержание некоторых разработанных занятий данного УМК выстроено с учетом использования 

изданной Курганской типографией серии книг для детей «История Зауралья», «Великие люди Зауралья», «Детям о 
Кургане». 

 
Программа реализует следующие содержательные линии: 

1. Исторические страницы Зауралья. 

2. Достопримечательности Зауралья. 
3. Моя семья. 
4. Знаменитые люди Зауралья. 
5. Культура и традиции Зауралья. 

6. Фольклор и литература Зауралья. 
7. Природа Зауралья. 

 
Конечно, это тематическое деление содержания весьма условно, поскольку изучение, например, 

исторических страниц родного края логично обращает школьника к   достопримечательностям Зауралья, к 
знакомству со знаменитыми земляками, а изучение фольклора Зауралья неразрывно связано с историческими 
страницами. 

В реализации программы курса большое внимание уделяется таким формам деятельности, 
как: 

• игровая деятельность, потому что она является актуальной для младшего школьного 
возраста и позволяет сделать смысл объектов и явлений более явным, помогает овладеть общественными мотивами 

поведения и способствует развитию всех познавательных процессов ребенка; 
• экскурсия, поскольку она является одной из форм активного усвоения исторического материала; 
• проекты и исследования, так как они являются мощным стимулом к активному познанию родного края; 
• социальные проекты и акции как формы, ориентированные на получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия, предоставляющие возможность ребенку более полно раскрыть себя в 
отношениях с окружающими и формирующие активную жизненную позицию. 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

УМК включает программу, методические рекомендации для педагога (систему разработанных занятий); 
электронное приложение «Мое любимое Зауралье», включающее необходимые для проведения занятий аудио- и 
видеоматериалы, текстовую информацию. Реализация курса осуществляется со 2 по 4 классы на регулярной основе 

(кружок). На изучение программного материала отводится по 16 часов в год, всего — 48 часов. 
Продолжительность каждого занятия - не 40 минут. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-ый год обучения (2 класс)  

Тема I. Зауралье - край родной (1 ч) 

Понятия: Родина, малая Родина, родной край, Зауралье, столица Зауралья, Курганская область, краеведение, 
герб, флаг, гимн. Что изучает краеведение? Источники краеведческих знаний: карта, энциклопедия, справочники, 
книги, архивы, публикации, Интернет-сайты и др. 

Чтение стихов о Зауралье. Любовь к Родине в стихах зауральских поэтов. 
День рождения Курганской области. Курганская область на физической карте России. Территория и 

географическое положение Курганской области. Курган - столица Зауралья. Наши соседи (территории, с которыми 
граничит Курганская область). Города и районные центры Курганской области. Реки Курганской области. 

Символика Курганской области. Герб, флаг и гимн Курганской области. Значение геральдических символов. 
Из истории происхождения герба. 

Практическая часть: Работа в группах с книгой, словарем. Знакомство с планом работы на учебный год. 

Практическая работа е картой и контурными картами области. Нахождение географических объектов. Игра «Жокей 
и лошадь». 

 
Тема 2. Зауралье в каменном веке (1 ч) 

Понятия: каменный век, стоянка древнего человека. Чтение книги Л. Жаровой «Зауралье в каменном веке». 
История мальчика из каменного века. Как древние люди добывали огонь. Изготовление первых орудий для труда и 

охоты. Охота как основное занятие мужчин в каменном веке. Основные занятия женщин. Беседа по прочитанному 
произведению. 
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Практическая часть: Выборочное чтение. Рассматривание иллюстраций. Игра 

«Реставрация», восстановление текста, содержащего исторические факты. Творческая работа 
«Ожившая картина». Распределение ролей, театрализация. 

 
Тема 3. Курган - столица Зауралья. Исторические страницы (1 ч) Понятия: легенды, предания, слобода. 

Курган - столица Зауралья. Почему у города такое название? Легенда о Царевом Городище. Заселение зауральской 
земли. Слобода Царево городище. Численность населения. Основные занятия переселенцев. Указ императрицы 

Екатерины I о переименовании слободы в город Курган. Тимофей Невежин — основатель слободы. Памятник Т. 

Невежину на привокзальной площади Кургана. Официальная символика города. 
Практическая часть: Работа с толковым словарем. Рассматривание иллюстраций в книге и 

прогнозирование содержания. Работа в группах: фиксирование информации в таблице. Составление на основе 

таблицы рассказа об истории основания города Кургана. 
 

Тема 4. Достопримечательности Кургана (1 ч) 
Понятия: достопримечательность, декабристы, памятник. Достопримечательности Кургана: храмы 

(Александро-Невский собор, Богоявленский собор, 16 Никольская часовня), музеи (Курганский краеведческий 

музей, Музей истории города, Дом-музей декабристов, Курганский авиационный музей, Музей истории развития 
Центра имени академика Г.А. Илизарова, Культурно-исторический комплекс «Парк Царево городище» и др.), 
памятники (памятник российскому паровозу «Феликс Дзержинский», памятник «Нулевой километр», памятник 
родителям в Кургане, памятник Детству, памятник-танк, памятник БМП; памятник сотрудникам МВД, погибшим 
при исполнении своих служебных обязанностей; памятник погибшим в локальных войнах в Кургане), парки 

(Центральный парк культуры и отдыха, Парк Победы), памятники архитектуры (старинные купеческие дома, 

пожарная каланча), культурные объекты (теа'ф кукол «Гулливер, областная филармония, Курганский областной 
театр драмы). Книга 
«Картинки из жизни старого Кургана». Уклад жизни горожан XIX - начала XX века Занятия и отдых горожан. 

Ярмарки. Особенности обучения в гимназиях. Чаепитие как русская традиция. Игра «Лото». 
Практическая часть: Работа с толковым словарем. 

 
Темы 5-6. Достопримечательности Кургана (вариативная часть) (2 ч) Ресурсы социума 

1. Туристско-информационный центр г. Кургана: 
а) автобусная экскурсия «Любимый город» с посещением культурно-исторического комплекса 

«Царево городище»; 
б) игровые экскурсионные программы (театрализованные фольклорно-игровые программы): 
• квест-игра «От слободы до города»; 

• театрализованная экскурсия «Прогулка со слободчиком Тимофеем Невежиным»; 
• прогулка со слободчиком Тимофеем Невежиным. 

 
2. Библиотека-музей «Жизнь замечательных людей». 
Музейный урок «По старым улицам Кургана». 
Все мероприятия в библиотеке-музее проводятся бесплатно. Проведение музейных уроков   возможно 

непосредственно в классе образовательного учреждения (по договоренности). 

 
3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» города Кургана: 
а) пешеходные экскурсии; «Виды памятников», «Памятники архитектуры XIX века»; б) автобусная 
экскурсия «Памятные места родного города». 

 
Тема 7. Мой мир - моя семья (1 ч) 

Понятия: родной дом и семья, родственники, члены семьи, семейное тепло, семейные обязанности. 

Пословицы о семье и родных людях. Значение выражения «погода в доме». Стихи о семье и семейном тепле. 

Отношения друг к другу в семье: внимание и забота. Способы создания комфортной и теплой внутрисемейной 

обстановки (посильная помощь взрослым, внимательное отношение к родителям, забота о младших). Ласковые 

слова как способ проявления любви к близким. Значение ласкового обращения к родным людям. Обязанности в 
семье. 

• описывать жилища, предметы быта, одежду разных времен отечественной истории; 
• воспринимать сказки, легенды, мифы в качестве источников изучения истории (видение в них описания 

прошлого, исторические версии); 
• видеть в историко-литературных описаниях отражения возможных исторических событий в этапах, в 

развитии; 
• видеть исторические явления в развитии, устанавливать этапы в развитии явлений, выделять их причины, 
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следствия, оценивать явления; 
• анализировать, использовать литературные источники художественного наследия для приобретения 

обобщенных представлений и первоначальных понятий по истории; 
• участвовать в общественно полезных делах. 

 
Практическая часть: Работа с толковым словарем. Составление рассказа о родственниках по готовому 

плану. Игра «Ласковые слова». Составление правил дружной семьи. Решение ситуативной задачи. 
 

Тема 8. Игры моих бабушек и дедушек (1 ч) 
Понятия: развлечения, потехи, потешка, зазывалочки, кричалки, считалки. Структура кричалок. 

Практическая часть: Анализ жанровой специфики малых фольклорных жанров. Выразительное чтение 

детьми кричалок. Детские подвижные игры: «Золотые ворота», «Поймай рыбку», «Краски», «Гуси-лебеди», «Тише 
едешь», «Земля - вода - небо». «Тихие» игры»: 
«Колечко», «Испорченный телефон». Составление синквейна о русских народных играх. 

 
Тема 9. Игры моих бабушек и дедушек (вариативная часть) (1 ч) 

Народы, населяющие Курганскую область. Разнообразие видов игр в культуре разных народов и их сходства. 
Практическая часть: Детские подвижные игры. Башкирские народные игры. Татарские народные игры. 

Украинские народные игры. 
 

Тема 10. Фольклор Зауралья (1 ч) 
Понятия: устное народное творчество, фольклор. Загадки Макушинского, Каргапольского районов. 

Структура загадок. Частушки, колыбельные, потешки, небылицы, песни и др. Сказки Зауралья. Собиратели 
Зауральского фольклора: Федорова Валентина Павловна, семья В.В. Адрианова, Бирюков Владимир Павлович, 

Зырянов Александр Никифорович. Чтение отрывка из сказки А.Н. Зырянова. Город Шадринск как родина сказки 

«Царевна-лягушка». Отличие сказки А.Н. Зырянова от других вариантов сюжета. 
Практическая часть: Выразительное чтение детьми колыбельных, небылиц. Работа с толковым словарем. 

Анализ языка сказки: особенности речи жителей Зауралья, отразившиеся в сказке. Подготовка устного сообщения о 
фольклоре Зауралья. 

 
Тема 11. Литературное Зауралье. Сказки Зауральских писателей (1 ч) 

Стихи Т. Лепихиной. Сказки Л. Куликова: «Белочка-умелочка», «Торопей» (прослушивание аудиозаписи 

сказок), «Как ежик стал колючим» (чтение сказки детьми). Сказки Т. Лепихиной: «Старый башмак», «Клубок-
путешественник». Основные факты биографии писателей. Памятные места, связанные с писателем Л. Куликовым: 

дом Леонида Куликова в Кургане по ул. Гоголя, Музей имени Л. Куликова в МБОУ г. Кургана «СОШ №26», 

городская библиотека имени Л. Куликова, скульптура Белочки-умелочки. 
Практическая часть: Работа над смыслом русской пословицы и поиск аналогии в стихах Т. Лепихиной. 

Анализ содержания сказок. Рисование по впечатлениям от сказок. 
 

Тема 12. Люди, прославившие Курганскую область (1 ч) 
Книги А. Жаровой «Доктор с орденом улыбки», «Великий хлебороб». Г.А. Илизаров - талантливый ученый, 

выдающийся хирург-ортопед. Т.С. Мальцев - знаменитый хлебороб из Курганской области. Их вклад в развитие 
своего края. Достопримечательности Курганской области: Музей им. Т.С. Мальцева в Шадринском районе, 
Российский научный центр 
«Восстановительная травматология и ортопедия» им. акад. Г.А. Илизарова, памятник Т.С. Мальцеву в п. Заозерном 
г. Кургана, памятник Г.А. Илизарову. Просмотр фрагментов видеофильма о Т.С. Мальцеве, Г.А. Илизарове. 

Практическая часть: Работа над пониманием смысла цитат. Чтение и прогнозирование содержания книг на 

основе иллюстраций. Работа в группах: подготовка рассказа по опорным словам о Т.С. Мальцеве, Г.А. Илизарове. 
 

Тема 13. Природа Зауралья. Животные и растения Зауралья (1 ч) 
Стихи А. Соловьева о природе Зауралья. Многообразие растений Курганской области. Дикие животные. 

Численность животного мира нашего края. Просмотр фрагмента фильма 
«Природа Южного Зауралья (Курганская область)». 

Практическая часть: Практическая работа в группах с различными источниками: энциклопедиями, 
информационными листами, физической картой Курганской области, фотографиями и иллюстрациями животных и 

растений. Разгадывание загадок о растениях и животных Зауралья. Фиксирование информации в таблице. 

Составление сообщения по готовому плану. Создание коллективного коллажа с фотографиями животных и растений 
Курганской области. Игра «Лошадь и жокей». 

Темы 14-15. Природа Зауралья. Животные и растения (вариативная часть) (2 ч) Областной краеведческий 
музей. Мультимедийная лекция «Разнообразие растительного мира Курганской области». 

Экскурсии: 
1. Голоса природы (интерактивная экскурсия). 
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2. Кто оставил след? (интерактивная игра-викторина). 
3. Лесные секреты (театрализованная экскурсия). 

 
Тема 16. Квест «Люби и знай свой край» (1 ч) 

Закрепление полученных знаний об истории, географии, культуре, природе родного края. Геральдические 
символы Курганской области. Достопримечательности Кургана. Люди, прославившие Курганскую область. 

Практическая часть: Работа в группах по формированию команд, выбору капитанов команд, подбору 
названия, девиза и эмблемы команд. Выполнение заданий квеста. Составление 
«портрета» человека - патриота своей Родины. 

2- ой год обучения (3 класс) 
Семейные реликвии Тема 1. (1 час) 

Когда вещи становятся семейными реликвиями? Реликвия как память о прошлом и связь между разными поколениями. 

Интервью как метод исследования. 
Практическая часть: игра «Вопросительные слова» - составление вопросов к изученному материалу и повторение 

изученного за год. Работа в группах с толковым словарём. Заполнение анкеты. Определение методов предстоящего 

исследования. Составление плана интервью. 
Тема 2. Семейные реликвии. Ученическая конференция 1 (час) 

Семейная и историческая реликвия. Реликвия моей семьи. История происхождения, появления вещи в семье. «Возраст» 

реликвии. Духовная ценность вещи. 
Практическая часть: публичная презентация исследовательских проектов. 
Оценка путём коллективного обсуждения и самооценка. 
Тема 3. Реликвии (вариативная часть) (1 час) 

Разделы музея, что можно узнать, посетив музей. Откуда в музее появляются экспонаты? Самые интересные экспонаты 

музея. Исторические реликвии Зауралья. Знакомство с экспозициями музея (областного, городского, сельского, 

школьного). Правила поведения в музее. 
Тема 4. Какие народы населяют Курганскую область? (1 час) 

Понятия: национальность, многонациональная страна, язык межнационального общения, Конституция Российской 

Федерации. Стихи о дружбе народов. Россия как многонациональная страна. Многочисленные и малочисленные народы. 

Из истории заселения и освоения нашего края разными народами. Самобытность каждого народа: культура, традиции, 

обычаи. Традиционная национальная одежда народа. Национальные праздники. Фольклор народов Курганской области. 

Русский язык как государственный и язык межнационального общения. Конституция РФ. Статья 19 Конституции РФ: 

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения. 
Практическая часть: чтение стихов, анализ и выделение общей идеи. Работа с толковым словарём. Работа в группах: 

исследование информационных источников, выполнение заданий проектной задачи. Работа с физической картой 

Курганской области, нахождение географических объектов. Отгадывание ребусов. Раскрашивание картинок 

традиционных национальных нарядов народов Зауралья. Просмотр видеосюжетов о традиционных национальных 

праздниках, выявление общего в культуре разных народов. Составление рассказа о культуре и традициях одного из 

народов, населяющих наш край. 
Оценка вклада каждого члена группы в общую работу и оценка собственных результатов работы на занятии. 

Тема 5. Фестиваль национальных культур (1час) 
Практическая часть: чтение стихов наизусть. Публичная презентация национальных традиций и обрядов, традиционных 

национальных костюмов, декоративно-прикладного творчества, блюд национальной кухни. Исполнение национальных 

песен и танцев. Подвижные национальные игры. 
Тема 6. Фольклор и традиционные праздники народов Зауралья (вариативная часть) (1 час) 
Национальные праздники. Фольклор народов Курганской области. Самобытность каждого народа: культура, традиции, 

обычаи. Традиции празднования. 
Практическая часть: участие в творческих конкурсах, играх, обрядах, хороводах. 

Тема 7. Берегите птиц! (1 час) 
Понятия: Конвенция, месяцеслов, Всемирный День птиц. Праздники, посвящённые прилёту птиц в культурах разных 

народов: День закликания птиц, Герасим-грачевник, Егорий весенний – День ласточки, «Зиновий-синичник», 

Благовещение, Карга боткасы, Каргатуй. Значение птиц в жизни человека. Причины, которые в первую очередь влияют на 

исчезновение животных и растений нашего края. Необдуманные и безответственные действия человека как одна из 

основных причин исчезновения видов птиц. Птицы, обитающие в Зауралье. Птицы, занесённые в красную книгу 

Курганской области. Названия профессий в областях изучения и охраны природы: орнитологии, экологии. Меры 

сохранения редких и исчезающих видов животных. 
Практическая часть: просмотр видеосюжета – закличка «Жаворонушки». Прослушивание аудиозаписи голосов птиц и 

их распознавание. Работа в группах: изучение и анализ информационных источников в соответствии с предложенным 

планом. Жизнь городских птиц зимой. Составление синквейна по теме занятия. Оценка работы группы по оценочному 

листу. Рисование эко-листовки о защите птиц. Решение экологических задач: ситуативных и расчётных. 
Подготовка рассказов о птицах, о причинах сокращения численности птиц в нашей области. 

Тема 8. Акция «Птичья столовая» (1 час) 
Понятия «кочующие» и «осёдлые» птицы. 

Практическая часть: заготовка корма для зимней подкорки птиц. Изучение и определение места развешивания 

кормушек (во дворе, сквере, парке). Изготовление и развешивание кормушек совместно со взрослыми. 
Распознавание птиц и наблюдение за ними (внешний вид, количество особей в стае, поведение птиц и др.). 
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Тема 9. Птицы нашего края (вариативная часть) (1 час) 
Разнообразие животного мира Курганской области. Птицы Зауралья, их образ жизни и важная роль в природе и для 

человека. Зимующие птицы. Правила поведения в общественных местах. 
Практическая часть: участие в интерактивной экскурсии, в познавательно- игровом занятии. 

Тема 10. Старейшие города Курганской области (1 час) 
Игра «Верите ли вы?». Из истории основания городов Курганской области. Шадринск, Далматово, Шатрово, Катайск – 
старейшие города Курганской области. 
Первые поселения Зауралья: Белое городище, Далматовский монастырь, Катайский острог, Шадрина заимка, Шадринская 

слобода. Происхождение названий городов. Основные сведения из истории городов, достопримечательности: люди, 

которые прославили нашу область. Значимые даты, связанные с историей городов. 
Практическая часть: работа над пониманием смысла цитаты. Работа в группах с различными информационными 

источниками по изучению истории городов, достопримечательностей и известных людей, прославивших нашу область. 

Составление пазлов с изображением достопримечательностей городов Курганской области и портретов известных людей. 

Составление кластера- коллажа. Подготовка рассказов о старейших городах Курганской области. 
Тема 11. Улицы нашего села (1 час) 

Рождение названий улиц. Основания для названия улиц: названия, связанные с расположением улицы, с нахождением на 

улице объектов, с именами известных личностей, с историческими событиями страны, края, города (села). История 

происхождения названий улиц. Исторические события, известные люди. Фотовыставка «На этой улице я живу». 

Культурные объекты, памятники, расположенные на улице. Выставка рисунков «Какими я вижу улицы нашего села в 

будущем?». Отношение к проблеме переименования улиц. 
Практическая часть: подготовка фотовыставки «На этой улице я живу». Работа с картой города, села, нахождение 

объектов (улиц). Анализ и классификация оснований для наименований улиц. Составление пазлов и распознавание улиц 

города (села). Рисование на тему «Какими я вижу улицы нашего города в будущем?». 
Тема 12. Крупнейшие реки Курганской области (1 час) 

Понятия: река, исток, устье, приток. Стихи о реках Курганской области. Крупные реки Курганской области: Тобол, Исеть 

и Миасс. История происхождения названий рек. Общая характеристика рек (протяжённость, ширина, глубина, 

растительный и животный мир). 
Значение водоёма в природе и жизни человека: хранилище необходимой всему живому воды, среда обитания для 

растений и животных, перевозка людей и грузов, полив в сельском хозяйстве, использование для промышленных нужд и 

работы предприятий, купание и отдых, ловля рыбы, источник вдохновения и творчества. 
Основные причины загрязнения рек. Необдуманные действия человека и их губительные последствия. 
Практическая часть: конкурс знатоков. Работа с картой, нахождение географических объектов. Работа в группах с 

различными информационными источниками, заполнение маршрутного листа. Составление рассказа об одной из рек 

Курганской области. Экологический тренинг «Река для меня…». Составление памятки о правилах поведения на водоёмах. 
Тема 13. Уникальные озёра Курганской области (1 час) 

Понятия: природные достопримечательности Курганской области. Озёра- здравницы, буклет. Уникальность озёр 

Медвежье и Горькое. Общая характеристика озёр, лечебные свойства. Происхождение названий озёр. Легенды. Критерии 

оценки выполненной работы. 
Практическая часть: работа со словарём. Работа с информационными листами, заполнение таблиц на основе 

полученной информации. Практическая работа с картой и контурными картами области, нахождение географических 

объектов. Составление описательной характеристики озёр. Изучение рекомендаций по разработке буклета и отбор 

материалов в соответствии с рекомендациями. Распределение работы в группе. Создание иллюстрированных рекламных 

буклетов об уникальных озёрах Курганской области. Защита и представление результатов работы. Работа с оценочными 

листами. 
Тема 14. Акция «Чистый берег» (экологический десант – расчистка близлежащих родников, прибрежных 

участков) (1 час) 
Техника безопасности при сборе мусора. Безопасное поведение у водоёма. 

Практическая часть: подготовка вместе со взрослыми специальной одежды участников команды акции (футболки, 

кепки, жилеты и т.п.), плакатного, музыкального и иного оформления. Деление территории очищаемого берега водного 

объекта на рабочие зоны и закрепление их за командами участников. Распределение обязанностей и поручений между 

группами. Расчистка рабочих зон. 
Возможные виды деятельности: защита плакатов на экологическую тему, конкурсы стихотворений и эссе об охране 

водных объектов; экологические тренинги и игры; эстафеты; экскурсии по местным достопримечательностям; рассказы 

об истории, составе флоры и фауны выбранного для уборки объекта; викторины на тему охраны водных ресурсов. 

Подготовка фото и видеоотчётов. 
Тема 15. Природа родного края в произведениях зауральских поэтов и художников (1 час) 
Понятия: «сюжет», «герои», «художественный образ», «пейзаж». Стихи А. Пляхина, Т. М. Белозёрова, Л. Куликова, Я. 

Вохменцева, А. Соловьёва, Н. Егорова. Природа Зауралья в творчестве художника Г. А. Травникова. Природа как 

источник вдохновения и образ родного края. Средства художественной выразительности в тексте и в картине. Средства 

изображения и выражения чувств героя. 
Берёза Крылова – зелёный символ Курганской области. 

Практическая часть: анализ содержания стихов зауральских поэтов и пейзажей художников. Анализ выразительных 

средств произведения. 
Анализ сходства и различия литературы и живописи (в образах произведений, изобразительно-выразительных средствах 

литературного языка (заголовок, сравнение, повтор, уменьшительно-ласкательная форма слова, звукопись, рифма). 
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Подбор иллюстрации к литературному произведению. Творческая работа: создание рисунков к литературному 

произведению, создание небольших стихотворных текстов по заданным теме и рифмам. 
Тема 16. Зауралье в годы Великой Отечественной войны (1 час) 
Понятия: «тыл», «эвакуация», «акция Бессмертный полк». Формирование воинских частей на территории 

Зауралья. Подвиги наших земляков, защищавших страну в годы Вов. 
Вклад курганцев в дело Победы. Эвакуация заводов, промышленных предприятий и их деятельность на территории 

Зауралья. Производство военной продукции. Труд курганцев в тылу. Образование детских домов для эвакуированных 

детей. 
Памятники и мемориалы героям Великой Отечественной войны на территории города (села): мемориальные ансамбли, 

обелиски, стелы и др. 
Образование   Курганской   области.    Красная    книга    памяти.    Акция «Бессмертный полк». 

Практическая часть: просмотр мультфильма «Сильные духом крепче стены». 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

«МОЕ ЛЮБИМОЕ ЗАУРАЛЬЕ» 

 
В результате обучения по курсу «Мое любимое Зауралье» у выпускников начального уровня общего 

образования будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия, а также предметные умения, навыки и способы действий. 
Личностные универсальные учебные действия  
У выпускника будут сформированы в области: 

              Гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
• уважение к своему и другим народам; 

 Духовно-нравственного воспитания: 
• признание индивидуальности каждого человека; 
• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 
• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

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

числе информационной); 
Трудового воспитания: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 
Экологического воспитания: 

• бережное отношение к природе; 
• неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
• первоначальные представления о научной картине мира; 
• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 
универсальных учебных познавательных действий; 
универсальных учебных коммуникативных действий; 
универсальных учебных регулятивных действий. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
1) базовые логические действия: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
• определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 
• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; 
• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 
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• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 
• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 
• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 
• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 

(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 
• 3) работа с информацией: 
• выбирать источник получения информации; 
• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 
• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа ее проверки; 
• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 
• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 
• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
общение: 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 
• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
• признавать возможность существования разных точек зрения;корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение; 
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);готовить небольшие публичные 

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

совместная деятельность:  
• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) 

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

промежуточных шагов и сроков; 
• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
• ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;  
• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
1)самоорганизация: 
• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
• выстраивать последовательность выбранных действий; 

         2) самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 
Предметные результаты 
Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Курганской области; 
• находить на карте мира свой регион и его главный город; 
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами; 
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• называть и отличать растения и животных нашего края; 

• знать, называть и описывать достопримечательности родного края; 
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• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 
использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов. 
• описывать герб и флаг, герб родного города; 
• знать и называть значимые даты, связанные с историей города, школы, хронологические рамки 

значительных событий и процессов; 
• ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 
• соотносить события своего города с историей всей страны; 
• рассказывать (устно или письменно) о некоторых исторических событиях для области и города, их 

участниках, выступать с сообщениями перед обучающимися, их родителями; 
• рассказывать о наиболее важных событиях в истории родного края; 

• называть наиболее значительные памятники культуры родного края, имена их создателей; 
• показывать на карте исторические объекты; 
• объяснять отдельные исторические термины; 
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за сохранение природы родного 

края, соблюдать правила экологичного поведения; 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны; 
• иметь представления и описывать условия и образ жизни, занятия людей в разные эпохи; описывать 

исторические объекты, памятники. 
 

Воспитательные результаты 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем  уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний: 

• элементарные представления о Зауралье как части страны; 
• представление о наиболее значимых страницах истории, традициях и культурном достоянии, природе 

Зауралья (села, района, области, своей семьи), о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
• знание собственной истории (семьи, рода, фамилии) на фоне знания отечественного историко-культурного 

процесса; 
• знание содержания   таких понятий   и категорий,   как   «Отечество»,   «патриотизм», 

«патриот», «служение Отечеству» и др.; 
• понимание необходимости изучения своих истоков; 
• понимание сущности и особенностей патриотизма; 
• знание правил поведения в общественных местах (библиотеке, музее и т.д.). 
Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом: 
• устойчивый интерес к историческому прошлому своего края; 
• принятие себя как субъекта социокультурного взаимодействия, личности и индивидуальности; 
• осознание общности со своим народом; 
• ценностное отношение к родному Отечеству, к его культурно-историческому наследию, к государственной 

символике, к своему народу; 
• уважительное отношение к семье, ее традициям, к старшему поколению, заботливое отношение к младшим; 
• наличие патриотических идеалов, духовных, нравственных и культурных образцов; 
• позитивное отношение к коллективной и групповой деятельности; 
• понимание приоритетности целей, установок, определяемых духовнонравственными и социально 

значимыми потребностями и интересами, высшими побуждениями и устремлениями; применение усвоенных знаний 
для самостоятельной оценки в ситуации выбора. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного действия: 

• потребность в познании исторического прошлого и современного этапа развития своего 
края; 

• опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 
соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 



53 
 

• первичные навыки позитивного коммуникативного общения в процессе совместной деятельности; 
• опыт составления родословной своей семьи; 
• умение хранить и передавать традиции своей семьи; 

• опыт волонтерской деятельности, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

школьниками, опыт управления другими людьми и принятия на себя ответственности за других; 
• опыт публичного представления перед аудиторией сверстников результатов исследовательской работы, 

сообщений, рассказов; 
• опыт непосредственного участия в социально значимой деятельности на благо своей малой Родины; 
• социальная активность в качестве субъекта патриотической деятельности. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления эффектов 

воспитания и социализации. 
Методами контроля за достижением планируемых результатов освоения программы являются: анкеты для 

детей и родителей, анализ результатов участия учащихся в различных 

олимпиадах, конкурсах, викторинах; выполнение творческих заданий, а также наблюдение педагога в ходе занятий, 
подготовки к ним и проведения учащимися мероприятий. 
Критерии и показатели эффективности реализации программы 

Эффективность реализации программы определяется следующими показателями: 
• достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных); 
• достижение запланированных воспитательных результатов трех уровней. 

 
Тематическое планирование 

 
№п/п Название раздела, темы Количес-

тво часов 
Формы 

промежуточно

й 
аттестации/кон

троля  

Формы 
проведения 

занятий 

1. http://45f.ru/view/pp/  
2. http://dostoprimechatelnosti-
m.ru/gorod-kurgan-glavnye-
dostoprimechatelnosti-i-interesnye- 
mesta-s-foto/  
3. httpy/dspace.k
gsu.ru/xmlui/bitstreain/handle/l234
56789/3954/ 
4. http://hobbitaniy
a.ru/afanasyev/afanasyevl52.php 
5. http://kurganturizm.nar
od.ru/perechenpnroda.htmI  

6. http://ped-

kopilka.ru/blogs/blog59341/ruskie

-narodnye-podvizhnye-igry.html  
7. http://persona.kur
ganobl.ru/pisateli-zhumalisty-
izdateli  

8. http://pogodaomsk

.ru/Archive/Zhivotnye/Sibirskayak

osulya.php  

9. http://rebusl.com  

10. http.V/tourism-

kurgan.ru/личности/  
11. http://tuMay.r
u/dostoprimechatelnosti-
kurgana.html  
12. http://uraloved.r
u/index.php/mesta/52-kurgan-
obl/358-pamyatruki-
prirodikurganskoy-oblasti  
13. http://www.guko
km.narod.ru  
14. http://www.kur
ganoblduma.ru/ - Сайт  
15. http://www.urаl

geo.net/z_np_ku.htm  

16. http://для-

детишек/podvizhnye-detskie-igry-

raznyx-stran-ukraina/  

1. Исторические страницы 
Зауралья: 

- Зауралье-край родной; 
- Зауралье в каменном веке; 
- Курган-столица Зауралья. 

Исторические страницы. 

3 Творческая 

работа 
«Представление 

оживших 
картин». 

• игровая 
деятельность  

 
• экскурсия, 

как одной из форм 

активного 
усвоения 
исторического 
материала; 
• проекты и 

исследования 
• социальные 

проекты и 

акции как 

формы, 

ориентированн

ые на 

получение 

школьниками 

опыта 

самостоятельно

го 

общественного 

действия. 

2. Достопримечательности 
Зауралья: 
- Достопримечательности 
Кургана. 

3 Выставка 
рисунков. 

3. Моя семья: 
- Мой мир - моя семья; 

- Игры моих бабушек и 
дедушек. 

3 Проект 

«Правила моей 
семьи». 
Синквейн 
«Русские 
народные 
игры». 

4. Культура и традиции 
Зауралья:  

    - Фольклор Зауралья; 
- Литературное Зауралье, сказки 

зауральских   писателей. 

2 Конкурс стихов 
о Зауралье. 
Выставка 
рисунков по 

творчеству 

Л.Куликова и     Т. 

Липихиной. 
5. Знаменитые люди 

Зауралья: 
- Люди, прославившие 
Курганскую область. 

1 Сообщение о 

Т.С.Мальцеве и    
Г.А. Илизарове. 

• игровая 
деятельность  

• экскурсия  
• проекты и 

http://45f.ru/view/pp/
http://dostoprimechatelnosti-m.ru/gorod-kurgan-glavnye-dostoprimechatelnosti-i-interesnye-
http://dostoprimechatelnosti-m.ru/gorod-kurgan-glavnye-dostoprimechatelnosti-i-interesnye-
http://dostoprimechatelnosti-m.ru/gorod-kurgan-glavnye-dostoprimechatelnosti-i-interesnye-
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyevl52.php
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyevl52.php
http://kurganturizm.narod.ru/perechenpnroda.htmI
http://kurganturizm.narod.ru/perechenpnroda.htmI
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog59341/ruskie-narodnye-podvizhnye-igry.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog59341/ruskie-narodnye-podvizhnye-igry.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog59341/ruskie-narodnye-podvizhnye-igry.html
http://persona.kurganobl.ru/pisateli-zhumalisty-izdateli
http://persona.kurganobl.ru/pisateli-zhumalisty-izdateli
http://persona.kurganobl.ru/pisateli-zhumalisty-izdateli
http://pogodaomsk.ru/Archive/Zhivotnye/Sibirskayakosulya.php
http://pogodaomsk.ru/Archive/Zhivotnye/Sibirskayakosulya.php
http://pogodaomsk.ru/Archive/Zhivotnye/Sibirskayakosulya.php
http://rebusl.com/
http://tumay.ru/dostoprimechatelnosti-kurgana.html
http://tumay.ru/dostoprimechatelnosti-kurgana.html
http://tumay.ru/dostoprimechatelnosti-kurgana.html
http://uraloved.ru/index.php/mesta/52-kurgan-obl/358-pamyatruki-prirodikurganskoy-oblasti
http://uraloved.ru/index.php/mesta/52-kurgan-obl/358-pamyatruki-prirodikurganskoy-oblasti
http://uraloved.ru/index.php/mesta/52-kurgan-obl/358-pamyatruki-prirodikurganskoy-oblasti
http://uraloved.ru/index.php/mesta/52-kurgan-obl/358-pamyatruki-prirodikurganskoy-oblasti
http://www.kurganoblduma.ru/
http://www.kurganoblduma.ru/
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6. Природа Зауралья: 
- Растительный мир 

Зауралья; 
- Животный мир Зауралья. 

3 Коллективн

ый коллаж с 
фотография

ми 
животных и  
растений 
Курганской 
области 

исследования 
социальные проекты 
и акции  

17. http://стофактов

.рф/17 . 

18. https://docplayer

.ru/47845118-Bashkirskie-

narodnye-podvizhnye-igry.html -  

19. https://gufo.me/

dict/ozhegov-  

20. https://ipleer.fm/ 

21. https://mp3tales.info/tal
es/?id=516  

22. https://multiurok.ru/files/kvi

est-ighra-krai-moi-krai-

chudiesnyi.html   

23. https://poisk-

ru.ru/s59912tl .html -  
24. https://'www.yo
utube.соm/ watch? 
v=3rE60PRzuKM -  

25. https://www.yo

utube.com/watch?v=IohTAZxkFSI  

26. https://www.youtube.co

m/watch?v=myICVnJTyKw.  

27. https://www.youtube.co

m/watch?\^POOOt5ZaZnk  
28. WWW.cbs-kurgan.com  
29. http://www.tar
taria.ru/Tvorchestvo/Skazka/lepihi
na_iskorki_dobra.aspx  
30. http://www.tarta
ria.ru/Tvorchestvo/Skazka/Klubok
_kolobok.aspx  
31. http://kultura.ku
rganobl.ru/3598.html   
32. https://7gy.r
u/knigi-dlya-detej/detskaya-
literatura/764-skazki-stihi-
leonidakulikova.html  

7. «Люби и знай свой край» 1 Квест 

«Люби и 
знай свой    
край» 

Итого 16 часов  

2 год обучения (3 класс) 

1. Семейные реликвии 3   

2. Какие народы населяют 

Курганскую область? 
3  

3. Птицы нашего края 3  

4. Старейшие города Курганской 

области 
2  

5.  Реки и озёра Курганской области 3  

6. Природа родного края в 
произведения зауральских поэтов 

и художников. 

1  

7. Зауралье в годы Великой 
Отечественной войны. 

1  

ИТОГО 16 ч    

 
 
 

Приложение I 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ И РЕКОМЕНДУЕМЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 
Нормативные и инструктивно-методические материалы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 2012 г. в 

последней действующей в 2019 году редакции от 25 декабря 2018 г., с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден 
приказом Минобрнауки России от 31 мая 2021 г. №286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования») 
3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р). 
4. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ» на 2016-2020 гг. (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. №1493). 5. Данилюк, А. Я. Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. 

- М.: Просвещение, 2010. 
Литература 

1. Афанасьев, А. Н. Народные сказки : в 3-х томах / А. Н. Афанасьев. - М., 1957.- 1623 с. 
2. Бабушкина, О. Ю. Растим родословное древо ; учебно-методическое пособие / О. Ю. Бабушкина ; 

ИПКиПРО Курганской области. - Курган, 2007. - 75 с. 

http://www.youtube.com/watch?v=IohTAZxkFSI
http://www.youtube.com/watch?v=IohTAZxkFSI
http://www.youtube.com/watch?v=IohTAZxkFSI
http://www.youtube.com/watch?v=myICVnJTyKw
http://www.youtube.com/watch?v=myICVnJTyKw
http://www.youtube.com/watch?v=myICVnJTyKw
http://www.youtube.com/watch?/
http://www.youtube.com/watch?/
http://www.youtube.com/watch?/
http://www.cbs-kurgan.com/
http://www.tartaria.ru/Tvorchestvo/Skazka/lepihina_iskorki_dobra.aspx
http://www.tartaria.ru/Tvorchestvo/Skazka/lepihina_iskorki_dobra.aspx
http://www.tartaria.ru/Tvorchestvo/Skazka/lepihina_iskorki_dobra.aspx
http://www.tartaria.ru/Tvorchestvo/Skazka/Klubok_kolobok.aspx
http://www.tartaria.ru/Tvorchestvo/Skazka/Klubok_kolobok.aspx
http://www.tartaria.ru/Tvorchestvo/Skazka/Klubok_kolobok.aspx
http://kultura.kurganobl.ru/3598.html
http://kultura.kurganobl.ru/3598.html
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3. Великий хлебороб / Анна Жарова. - Курган : Типография «Зауралье», 2 0 1 5 .-1 5 с. 
4. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор : пособие для учителя 

/ Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. - М. : Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). - 224 с. 
5. Декабристы в Кургане / под ред. А. В. Кислицына. - Курган : Нафаня, 2 0 1 2 ,- 16 с. 
6. Евдокимова, М. А. Родная улица моя / М. А. Евдокимова. - изд. 3-е, перер. и доп. - Шадринск : 

Издательство ПО «Исеть», 2003. - 334 с. 
7. Жарова, А. С. Доктор с орденом Улыбки / Анна Жарова. - Курган : Курганская городская типография, 2016. 

- 15 с. 
8. Жарова, А. С. Зауралье в каменном веке / Анна Жарова. - Курган : Курганская городская типография, 2017. 

- 16 с. 
9. Жарова, А. С. Город во время войны / Анна Жарова. - Курган ; Курганская городская типография, 

2015. - 15 с. 

10. Зайцева, Л. Ю. Почему именно так называются наши села и деревни? (Топонимия Курганской области) : 

методическое пособие / JI. Ю. Зайцева, Ю. Н. Окунев. - Курган, 2001. - 38 с. 
11. Зайцева, Л. Ю. Храмы на Исети: история и архитектура : методическое пособие / Л. Ю. Зайцева, Ю. Н. 

Окунев. - Курган, 2001. 
12. Зайцева, Л. Ю. Наш край с древнейших времен до конца XIX века : методическое пособие / Л. Ю. 

Зайцева. - Курган, 2003. 
13. Занимательная география Курганской области / под ред. А. В. Шатных. - Курган, 2002. - 

64 с. 
14. Занимательная география Курганской области. - 2-е изд., дополненное: / под ред. А. В. 

Шатных. - Курган, 2002. - 64 с. 
15. Иванова, В. Исторические памятники и памятные места Кургана / В. Иванова, И. Таранченко ; под ред. 

В. И. Гусева. - Курган, 1972. - 77 с. 
16. Иванов, П. В. Современное школьное краеведение / П. В. Иванов // Советская педагогика. - 1990. - №10. - 

С. 27-30. 
17. Картинки из жизни старого Кургана / под. ред. А. В. Кислицына. - Курган : Нафаня, 2014. - 16 с. 
18. Краеведение в начальной школе // Начальная школа плюс До и После. - 2007. - №2. - Тема номера. 
19. Куликов, Л. Белочка-умелочка : сказка / Л. Куликов. - Челябинск : Изд-во Марины Волковой, 2012. 

- 12 с. 
20. Куликов, Леонид. Как ежик стал колючим / Л. Куликов. - Челябинск : Изд-во Марины Волковой, 2013. - 

15с. 
21. Курганские купцы и промышленники / под ред. А. В. Кислицына. - Курган : Нафаня, 2013. - 15 с. 
22. Курганские купцы и промышленники / под ред. А. В. Кислицына. - Курган : Курганская городская 

типография, 2016. - 15 с. 
23. Легенда о Царевом Кургане; Слобода Царево Городище / под ред. А. В. Кислицина, 2012. - 16 с. 
24. Любит - не любит: Частушки Зауралья / сост. В. Г1. Федорова. - Курган, 1996. 

25. Медведевских, В. С. Народное декоративно-прикладное искусство Зауралья : образовательная 

программа. 5 класс / В. С. Медведевских ; ИПКиПРО Курганской области. - Курган, 2007. - 16 с. 
26. Медведевских, В. С. Народное декоративно-прикладное искусство Зауралья : учебное пособие. 5 класс / 

В. С. Медведевских ; ИПКиПРО Курганской области. - Курган, 2007. - 38 с. 
27. Моя малая Родина : сборник материалов по краеведению для учителя начальных классов / авт.-сост.: Е. 

М. Спирина, Е. И. Делягина. - Курган, 2012. - 46 с. 
28. Народные праздники Зауралья : в 2 кн. / авт.-сост. Л. А. Саверский. - Куртамыш, 2005. - 687 с. 
29. Науменко, Н. И. Редкие и исчезающие растения лесостепного Зауралья: справочное 

пособие / Н. И. Науменко. - Курган, 1994. - 63 с 
30. Науменко, R И. Флора и растительность Южного Зауралья : монография / Н. И. Науменко. - Курган, 

2008. - 512 с. 
31. Образовательная программа объединения «Юные географы-краеведы» // Мастер-класс - прилож. к 

журналу «Методист». - 2012. - №2. - С. 37-41. 
32. Преподавание краеведения в образовательном учреждении в контексте внедрения ФГОС : материалы 

региональной научно-практической конференции. 18.04.2013 года / ГАОУ ДПО ПРОСТ. - Курган, 2013. - 108 с. 
33. Проблемы изучения краеведения в образовательном учреждении : материалы межрегиональной 

научно-практической конференции. 07.04.2011 года. Ч. 1 / ГАОУ ДПО ПРОСТ. - Курган, 2011. - 116 с. 
34. Реализация ФГОС НОО: организация внеурочной деятельности краеведческой направленности (из 

опыта работы педагогов Курганской области) : сб. метод, материалов / Ю. В. Панченко, JI. С. Толстых, С. А. 
Евстафьева, И. В. Фалалеева;  ГАОУ ДПО ПРОСТ. - Курган, 2013.- 108 с. 

35. Русский фольклор // История Курганской области. - Курган, 1996. - С. 371-427. 
36. Социально-образовательный проект «Моя малая Родина» / под ред. А. В. Шатных ; ИПКиПРО 
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Курганской области. - Курган, 2005. - 28 с. 
37. Сто сказок Южного Зауралья : учебное пособие / ред. Н. Л. Попова. - Курган: КГУ, 2005. - 75 с. 
38. Сто сказок Южного Зауралья : учебное пособие. - Курган : Издательство Кург. госуниверситета, 2005. 

- 139 с. 
39. Фольклор и литерату ра Зауралья : учебное пособие для учителей и учащихся. 5-11 классы : в 2 ч. / 

под ред. В. П. Федоровой. - Курган, 2000. - 176 с. 
40. Шатных, А. В. Программа курса «География своего района» / А. В. Шатных ; ИПКиПРО Курганской 

области, 2006. - 10 с. 
 
Интернет-источники 
33. http://45f.ru/view/pp/- Топокарты Курганской области. Карта памятников природы. 
34. http://dostoprimechatelnosti-m.ru/gorod-kurgan-glavnye-dostoprimechatelnosti-i-interesnye- mesta-s-foto/ - 

Город Курган - главные достопримечательности и интересные места (с фото). 
35. httpy/dspace.kgsu.ru/xmlui/bitstreain/handle/l 23456789/3954/Постовалова -ОД 201 

l_yn.pdf?sequence=l&isAllowed=y - Постовалова О.Д. Литература Урала и Зауралья: Хрестоматия. 
- Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2011. - 126 с. 

36. http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyevl52.php - Русские народные сказки в обработке Афанасьева 

Александра Николаевича. 
37. http://kurganturizm.narod.ru/perechenpnroda.htmI - Природно-экологические аспекты туризма (перечень 

особо охраняемых территорий и памятников природы, природы, природные заказники). 
38. http://ped-kopilka.ru/blogs/blog59341/ruskie-narodnye-podvizhnye-igry.html - Русские народные подвижные 

игры. 
39. http://persona.kurganobl.ru/pisateli-zhumalisty-izdateli - Лица Зауралья. 
40. http://pogodaomsk.ru/Archive/Zhivotnye/Sibirskayakosulya.php - Материалы о животных и растениях 

Курганской области. 
41. http://rebusl.com - Генератор ребусов. 
42. http.V/tourism-kurgan.ru/личности/ - Знаменитые земляки - Курганская область. 
43. http://tuMay.ru/dostoprimechatelnosti-kurgana.html - Достопримечательности Кургана: фото, описание. 
44. http://uraloved.ru/index.php/mesta/52-kurgan-obl/358-pamyatruki-prirodikurganskoy-oblasti - Сайт знатоков и 

любителей Урала (достопримечательные места Урала, сокровища земли уральской, фильмы об Урале). 
45. http://www.gukokm.narod.ru- Официальный сайт Курганского областного краеведческого музея. 
46. http://www.kurganoblduma.ru/ - Сайт Курганской областной думы. Герб, флаг и гимн Курганской области. 
47. http://www.urаlgeo.net/z_np_ku.htm - География, памятники природы: краткое экономико-

географическое положение, водные ресурсы, климат, почвы, растительный мир, животный мир, загрязнение среды 

(экология), заповедники, национальные парки, памятники природы. 
48. http://для-детишек/podvizhnye-detskie-igry-raznyx-stran-ukraina/ - Украинские народные подвижные игры. 
49. http://стофактов.рф/17 - Интересные факты обо всем на свете. 
50. https://docplayer.ru/47845118-Bashkirskie-narodnye-podvizhnye-igry.html - Башкирские народные 

подвижные игры. 
51. https://gufo.me/dict/ozhegov- Толковый словарь Ожегова онлайн. 
52. https://ipleer.fm/звук+пение+птиц-1-в+лесу/- Звуки природы. 

53. https ://mp3tales.info/tales/?id=516 - Аудиосказка Л. Куликова «Белочка-умелочка» 
54. https://multiurok.ru/files/kviest-ighra-krai-moi-krai-chudiesnyi.html - Квести гра «Край мой, край чудесный». 
55. https://poisk-ru.ru/s59912tl .html - Татарские народные подвижные игры. 
56. https://'www.youtube.соm/ watch? v=3rE60PRzuKM - Занимательные уроки P. Саакаянца- Всемирная 

история. Древний человек. 
57. https://www.youtube.com/watch?v=IohTAZxkFSI - Фильм «Природа Южного Зауралья». 

58. https://www.youtube.com/watch?v=myICVnJTyKw. - фильм о Т.С. Мальцеве. 
59. https://www.youtube.com/watch?\^POOOt5ZaZnk - Аудиосказка «Торопей» Л. Куликова. 

60. WWW.cbs-kurgan.com - официальный сайт Туристско-информационного центра г. Кургана. 
61. http://www.tartaria.ru/Tvorchestvo/Skazka/lepihina_iskorki_dobra.aspx - сказка Т. Лепихиной «Искорки 

Добра». 
62. http://www.tartaria.ru/Tvorchestvo/Skazka/Klubok_kolobok.aspx - Музыкальная сказка Валерия и Зульфии 

Мирошниковых по мотивам сказки Татьяны Лепихиной «Клубок- путешественник». 
63. http://kultura.kurganobl.ru/3598.html - Сайт Управления культуры Курганской области о поэте Л. Куликове. 
64. https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/764-skazki-stihi-leonidakulikova.html - сказки и стихи Л. 

Куликова. 
Календарно-тематическое планирование 

2 класс 
 

http://45f.ru/view/pp/-
http://dostoprimechatelnosti-m.ru/gorod-kurgan-glavnye-dostoprimechatelnosti-i-interesnye-
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyevl52.php
http://kurganturizm.narod.ru/perechenpnroda.htmI
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog59341/ruskie-narodnye-podvizhnye-igry.html
http://persona.kurganobl.ru/pisateli-zhumalisty-izdateli
http://pogodaomsk.ru/Archive/Zhivotnye/Sibirskayakosulya.php
http://rebusl.com/
http://tumay.ru/dostoprimechatelnosti-kurgana.html
http://uraloved.ru/index.php/mesta/52-kurgan-obl/358-pamyatruki-prirodikurganskoy-oblasti
http://www.gukokm.narod.ru-/
http://www.kurganoblduma.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=IohTAZxkFSI
http://www.youtube.com/watch?v=IohTAZxkFSI
http://www.youtube.com/watch?v=myICVnJTyKw
http://www.youtube.com/watch?v=myICVnJTyKw
http://www.youtube.com/watch?/
http://www.youtube.com/watch?/
http://www.cbs-kurgan.com/
http://www.tartaria.ru/Tvorchestvo/Skazka/lepihina_iskorki_dobra.aspx
http://www.tartaria.ru/Tvorchestvo/Skazka/Klubok_kolobok.aspx
http://kultura.kurganobl.ru/3598.html
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№ 
п/п 

Тема Количеств

о 
часов 

1 Зауралье – край родной. 1 ч. 

2 Зауралье в каменном веке. 1 ч. 

3 Курган – столица Зауралья. Исторические страницы. 1 ч. 

4 Достопримечательности Кургана. 1 ч. 

5 Достопримечательности Кургана (вариативная часть). 1 ч. 

6 Достопримечательности Кургана (вариативная часть). 1 ч. 

7 Мой мир – моя семья. 1 ч. 

8 Игры моих бабушек и дедушек. 1 ч. 

9 Игры моих бабушек и дедушек (вариативная часть). 1 ч. 

10 Фольклор Зауралья. 1 ч. 

11 Литературное Зауралье. Сказки Зауральских писателей. 1 ч. 

12 Люди, прославившие Курганскую область. 1 ч. 

13 Природа Зауралья. Животные и растения Зауралья. 1 ч. 

14-
15 

Природа Зауралья. Животные и растения

 Зауралья 
(вариативная часть). 

2 ч. 

16 Квест «Люби и знай свой край». 1 ч. 

 ИТОГО 16 ч. 



Каландарно-тематическое планирование 
3 класс 

 
№ п/п Тема Количество 

часов 
1 Семейные реликвии. 1 ч. 
2 Семейные реликвии. Ученическая конференция. 1 ч. 

3 Реликвии (вариативная часть). 1 ч. 

4 Какие народы населяют Курганскую область? 1 ч. 
5 Фестиваль национальных культур. 1 ч. 

6 Фольклор и традиционные праздники народов Зауралья. 1 ч. 

7 Берегите птиц! 1 ч. 

8 Акция «Птичья столовая». 1 ч. 
9 Птицы нашего края (вариативная часть). 1 ч. 
10 Старейшие города Курганской области. 1 ч. 

11 Улицы нашего города (села). 1 ч. 
12 Крупнейшие реки Курганской области. 1 ч. 

13 Уникальные озёра Курганской области. 1 ч. 

14 Акция «Чистый берег». 1 ч. 
15 Природа родного края в произведения зауральских поэтов и 

художников. 
1 ч. 

16 Зауралье в годы Великой Отечественной войны. 1 ч. 
 ИТОГО 16 ч. 
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ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Профессиональный компас» 1-4 класс 
Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Профессиональный компас»  разработана 

в соответствии с требованиями: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства от 29 мая 2015 года № 996-р; 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31 мая 2021 года № 286; 
 Методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, направленные письмом Минпросвещения России от 5 июля 2022 года № ТВ-1290/03; 
 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ «Половинская СОШ», 

утвержденной приказом от 26 мая 2022 года № 145 (с изменениями и дополнениями), в том числе с учетом 

рабочей программы воспитания. 
Программа составлена на основе авторской программы Панченко Ю.В., заведующая отделом дошкольного и 

начального общего образования ГАОУ ДПО ИРОСТ 
Проблема выбора профессий не является для младшего школьника злободневной. Специфика 

профориентационной работы в 1—4-м классах состоит в том, что акцент делается на развитие психологических 

ресурсов личности: расширение представлений о мире профессий и развитие интереса к нему, становление таких 

важных качеств будущего субъекта трудовой деятельности, как рефлексивные способности, умение мысленно 
планировать ход и предвидеть результаты работы, способность самоконтроля и самооценки. Поэтому начало 

школьного обучения — ценный период для освоения мира труда и профессий, обогащения личностного опыта. 
Начало школьного обучения делает учебно-познавательную деятельность ведущей, открывает возможности 

освоения знаний о мире профессий через печатное слово. Некоторые элементы профессиональной деятельности ему 

ещё трудно понять, но в каждой профессии есть область, которую можно представить на основе наглядных образов, 
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конкретных ситуаций из жизни, историй, интересных случаев и впечатлений взрослого (работника). На этой стадии 

создаётся определенная наглядная основа, на которой базируется дальнейшее развитие профессионального 

самосознания. Именно поэтому очень важно создавать максимально разнообразную палитру впечатлений о мире 

профессий, чтобы затем обучающиеся могли анализировать профессиональную сферу более осмысленно. Чем больше 

профессий будет знакомо ребёнку и чем шире его представления о мире профессий, тем меньше ошибок он совершит в 

дальнейшем в процессе формирования профессионального плана. 
Значительную помощь в процессе социализации по этому направлению может оказать профориентационная работа 

с младшими школьниками, основной формой которой является программа курса внеурочной деятельности 

«Профессиональный компас». Она служит для ознакомления детей младшего школьного возраста с миром профессий с 

помощью практико-ориентированных средств с учетом индивидуальных показателей развития обучающихся. 
В практике учителей начальной школы профориентация имеет, как правило, эпизодический характер. Отчасти это 

обусловлено и явно недостаточным программно-методическим обеспечением данного направления. А ведь именно в 

этом возрасте ребенок должен получить максимально разнообразную палитру впечатлений о мире профессий, чтобы 

затем анализировать профессиональную сферу более осмысленно. Чем больше профессий будет знакомо ребенку и чем 

шире его представления о мире профессий, тем меньше ошибок он совершит в дальнейшем в процессе 

профессионального самоопределения. 
В рамках решения данной задачи разработан УМК «Профессиональный компас», в рамках общественно значимого 

проекта Уральского федерального округа «Славим человека труда!» и регионального сетевого проекта «Зауральский 

навигатор». За идею взят УМК ранней профориентации Казаковой Г.М., Громак Н.М., Резапкиной Г.В., Рудакова В.А., 

Смирнова А.Ю. «Лаборатория профессий. Младший школьник» для учащихся 1-4-х классов. 
Цель программы: создание непрерывной системы профессиональной ориентации детей в рамках социального 

проекта «Славим человека труда». 
Задачи: 

• Сформировать представления обучающихся о разнообразии мира профессий и их социальном значении, об 

истории их возникновения и развития; взаимосвязях между различными профессиями. 

• Сформировать осознанное понимание понятия «труд», его значимости в жизни каждого человека. 
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• Сформировать комплекс универсальных учебных действий, необходимых для успешного обучения и 

социализации младшего школьника, в том числе мотивацию и интерес к трудовой и учебной деятельности, 

стремление к коллективному общественно-полезному труду; 

• Воспитывать трудолюбие, бережное отношение к результатам своего труда и труда других людей. 
Общая характеристика курса 

По ФГОС-2021 с целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего и основного общего образования рекомендуется при формировании плана внеурочной деятельности 

образовательной организации предусмотреть часть, обязательную для всех обучающихся, в частности, 1 час в неделю 

– на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том 

числе основы предпринимательства). 
Курс внеурочной деятельности «Профессиональный компас» направлен на реализацию данного направления. 

Основные принципы: 
 Структура программы отвечает требованиям ФГОС НОО к структуре рабочей программы по отдельным 

учебным предметам, курсам. 

 Развитие ценностно-смысловой, эмоционально-волевой и познавательной сферы обучающихся спланировано с 

учетом особенностей формирования психологических свойств школьников младшего школьного возраста. 

 Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, 

определенных ФГОС НОО. 

 При отборе содержания учтены требования к содержанию начального общего образования, описанному в 

примерных программах по отдельным учебным предметам. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа реализует системно-деятельностный подход. 

 Расширение представлений школьника о мире профессий осуществляется с учетом регионального рынка 

труда. 

 Программа предполагает использование региональных ресурсов в области профориентационной работы со 
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школьниками. 
 
Формы организации 
1 класс: 

 Игра 

 Занятие по планированию своей деятельности и осуществлению самоконтроля за ходом ее осуществления. 
2 класс: 

 Экскурсии на предприятия Курганской области (в том числе виртуальные) и на площадки детского 

технопарка, профессиональные пробы в игровой форме; 

 Выполнение заданий психологической диагностики профессиональных интересов второклассников. 
3 - 4 классы: 

 экскурсии на предприятия города (района, села), 

 проекты, 

 исследования, 

 социальные акции, 

 тематические праздники 
 
Ценностные ориентиры: 
 Трудолюбие, творчество и созидание. 

 Стремление к социально-ценностной деятельности. 

 Ценностное отношение к трудовой деятельности людей. 

 Желание приобрести общественно-значимую профессию в будущем. 
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Механизмы реализации программы 
 

Программа «Профессиональный компас» предназначена для обучающихся 1-4 классов, с учётом реализации 
её учителями начальных классов, занимающимися вопросами профессионального просветительства, 
профориентационной работой, социальной адаптацией детей в возрасте от 7 до 11 лет. Программа рассчитана 

на 4 года обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу в 1-4 классах. Всего 135 часов за курс 

обучения: 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс - 34 часа. 
 
 

Содержание учебного курса «Профессиональный компас» 1 класс 
Тема 1. О профессии и трудолюбии 
Понятия: труд, работа, профессия. Работа с толковым словарем. Пословицы о труде и трудолюбии. Зачем люди ходят на 

работу? Что дает работа? Основные признаки профессии. Какие бывают профессии? К чему приведет исчезновение 

специалистов? Профессии литературных героев. Стихи Льва Куклина «Что было бы, если бы?...». 
Просмотр и обсуждение мультфильма о разных профессиях. 
Тема 2. Что такое орудия труда и результаты труда? 
Понятия: орудия труда, инструменты или орудия труда, результаты труда. Из истории появления первых орудий труда, 

их предназначение. Просмотр и обсуждение фрагмента из мультфильма «Древний человек» («Занимательные уроки Р. 

Саакаянца»). Игра «Бюро находок». Какими качествами должны обладать люди разных профессий? Что производят 

люди разных профессий? 
Тема 3. Мы едем, едем, едем... 
Виды наземного, водного и воздушного транспорта (закрепление ранее изученных понятий). Представления о 

профессиях «водитель», «машинист», «кондуктор», 
«проводник», «путевой обходчик», «дежурный по станции», «капитан», «моряк», «кок», 
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«боцман», «пилот», «летчик», «стюардесса», «провод-пик», «помощник машиниста». Профессионально значимые 

качества людей этих профессий. Работа в профессиональной команде людей разных профессий. Значимость труда 

профессиональной команды людей и труда каждого отдельного человека в этой команде. Рефлексия групповой работы. 
Тема 4. Кто нас учит? 
Понятия: учитель, тренер. Профессионально значимые качества людей утих профессий. Общее и отличия в профессиях. 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Пришла учительница в класс» но стихотворению В. Маркова. Пословицы об 

учении и учителях. Творческая работа - сочинение пословиц. 
Тема 5. Кто нас защищает? 
Понятие о профессиях: полицейский, сотрудник МЧС, военный. Понятие о смежных профессиях, общем и отличиях в 

их профессиональной деятельности (инспектор дорожно- постовой службы, следователь, охранник, пожарный и др.). 

Особенности груда людей, охраняющих нашу жизнь и порядок в обществе. Из истории появления профессий. 
Профессионально значимые качества людей этих профессий. Чтение стихотворения С.Я. Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое». Анализ поступка героя. Понятие «подвиг» и 
«ежедневный подвиг» как особенность профессиональной деятельности людей, охраняющих нашу жизнь и порядок в 

обществе. Ценность и важность профессий. 
Просмотр и обсуждение мультипликационного фильма «Приключение Васи Куролесова». 
Тема 6. Почему я люблю трудиться? 
Пословицы о трудолюбии. Трудолюбие и лень. Полезные дела Составление календаря полезных дел. Значимость для 

успешного выполнения своей работы таких качеств, как ответственность и умение планировать свою деятельность. 

Составление плана дел надень и самоконтроль по его выполнению. Взаимосвязь отношения общества к человеку и 

отношения его к труду. 
Тема 7. Проект «Азбука профессий» 
Представление о многообразии профессий. Защита проекта. 
Тема 8. Итоговое занятие 
Обобщение и повторение пройденного материала по курсу. Отгадывание кроссвордов, ребусов о профессиях. Конкурс 

рисунков «Все профессии важны». 
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2 класс 
 
Тема 1.Кто нас кормит? 
Понятия: повар, кондитер. Значимость профессий повара и кондитера для других людей. Основные компоненты 

профессиональной деятельности повара. Орудия труда повара и кондитера. Профессионально значимые качества в 

работе повара и кондитера. Просмотр видеофрагмента «Повар, кондитер» к/с «Навигатум». Рисуночная методика «Мои 

представления о профессии повара». Творческая работа - лепка праздничного торта. 
Тема 2. Кто охраняет природу? 
Понятия: егерь и лесник. Общее и отличия в профессиях. Роль лесника и егеря в охране природных ресурсов. 

Родственные профессии: охотовед, охотник. Игра «Угадай животных, но силуэтам». Красная книга Курганской области. 

Правила поведения в природе. Просмотр и обсуждение мультипликационного фильма «Чинк» по одноименному 

рассказу Э. Сетон-Томпсона. 
Тема 3. Путешествие на ферму 
Понятия: ферма, зоотехник, доярка, ветеринар. Представления об основных компонентах профессиональной 

деятельности и результатах труда людей, работающих на ферме. Профессионально значимые качества в работе. Работа 

с толковым словарем. Загадки о животных. Просмотр видеофильма о животноводческой ферме. 
Тема 4. Кто построил дом? 
Понятия: строитель, архитектор, плотник, каменщик, кровельщик, маляр, дизайнер. Загадки о профессиях, связанных со 

строительством. Результаты труда строителей. Профессионально значимые качества в работе строителя. Проект как 

первый пап строительства объекта. Творческая работа в парах «Юный архитектор» (проектирование будущего дома). 

Эстафета «Великая стройка». Творческая работа «Создание интерьера комнаты». 
Тема 5. Хранители истории и знаний 
Понятия: библиотека, библиотекарь. Из истории книги, создания первых библиотек, появления профессии 

библиотекаря. Основное содержание профессиональной деятельности библиотекаря. Профессионально важные качества 
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библиотекаря. Работа с толковым словарем. Практикум по систематизации на полке. Составление правил обращения с 

книгами. Составление устного рассказа о прочитанных книгах. 
Тема 6. Хранители истории и знаний 
Понятия: коллекция, музей, основные профессии работников музея (экскурсовод, исследователь, реставратор, 

экспозиционер). Крупнейшие музеи России, музеи Курганской области (г. Кургана, г. Шадринска, родного села, 

деревни). Работа с толковым словарем. Из истории русского народного костюма. Игра-исследование «Музейная 

команда». Составление правил поведения в музее. Общее в профессиях библиотекаря и экскурсовода 
Тема 7. Кто нас лечит? 
Понятие «здоровье». Понятия о профессиях врача, медсестры. Специфика работы врачей разных специальностей 

(педиатр, отоларинголог, стоматолог, офтальмолог, дерматолог), используемые ими в работе инструменты. 

Профессионально значимые качества людей этих профессий и результаты деятельности. 
Работа и группах: поиск информации в различных источниках, подготовка рассказа о врачах-специалистах и 

рекомендации по сохранению здоровья. Знаменитые врачи Курганской области. Просмотр документального фильма о 

Г.А. Илизарове. 
Тема 8. Какое дело тебе по душе? 
Рефлексия обучающихся относительно своих интересов и предпочтений в мире разнообразия профессий. Методика 

Е.А.Климова «Дифференциально-диагностический опросник» 
 
3 класс 
Тема 1. «Вернисаж профессий». Экскурсия на предприятие 
Предприятия Курганской области. История развития предприятия. Основные особенности производства. Выпускаемая 

продукция. Значение его для развития промышленности, народного хозяйства и т.д. Курганской области, для общества в 

целом. Представления о профессиях, востребованных на предприятиях Курганской области, и профессиях людей, 

работающих в нем. Основное содержание деятельности людей ведущих профессий данного производства. 

Профессионально значимые качества, знания и навыки, необходимые в работе людей" данного предприятия. Правила 

техники безопасности на предприятии. Оформление детьми тематического альбома, стенгазеты и т.д. 
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Тема 2. Повелители мира цветов и растений 
Понятия: дикорастущие и культурные растения, агроном, ландшафтный дизайнер, озеленитель. Из истории развития 

профессий. Особенности деятельности людей, работающих в области растениеводства: содержание деятельности; 

профессионально важные качества, необходимые для данных профессий. Значение труда людей данных профессий для 

общества. Работа с различными информационными источниками: толковыми словарями, информационными листами, 

энциклопедиями. Игра «Назови растения». Отгадывание тематических ребусов. Составление плана работы с 

информационными источниками. Распределение ролей в группе. Представление полученной информации в таблице. 
Тема 3. Кто такой экономист? 
Понятия: деньги, стоимость денег; экономист, бухгалтер-экономист, инженер-экономист, менеджер-экономист. Из 

истории появления денег. Просмотр и обсуждение телепередачи 
«Галилео. Из истории появления денег». Особенности деятельности: содержание деятельности; профессионально 

важные качества, необходимые для профессии экономиста. Работа с различными информационными источниками: 

толковыми словарями, информационными листами, энциклопедиями. Фиксирование полученной информации в таблице 

и подготовка рассказа о профессии экономиста. Решение экономических задач. Составление синквейна «Экономист». 
Тема 4. От зернышка до булочки 
Понятия: агроном, тракторист, комбайнер, пекарь, мукомол. Пекарь как одна из самых древних профессий на Земле. Из 

истории возникновения профессии. Чтение литовской народной сказки «Как волк вздумал хлеб печь». Работа с 

различными информационными источниками. Труд земледельца. Процесс выращивания хлеба. Просмотр видеофильма 
«Как растет хлеб». Работа в группах: поиск информации, подготовка рассказа о профессии по готовому плану. 

Пословицы о хлебе и о профессиях людей, выращивающих хлеб. Значение хлеба для жизни людей. Курганская область 

как промышленный и сельско- хозяйственный регион страны. Т.С. Мальцев - известный хлебороб Курганской области. 

Просмотр фрагмента видеофильма о Т.С. Мальцеве. 
Тема 5. Профессии мира искусства 
Понятия: композитор, писатель, поэт, певец, артист, художник, творчество, талант. Общее для профессий мира 

искусства. Основное содержание деятельности каждой из профессий. Известные люди Зауралья - представители мира 

искусства. Их вклад в развитие культуры области, страны. 
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Исследовательская работа в группах с различными информационными источниками по готовому плану. Распределение 

ролей в группе. Представление полученной информации в таблице. 
Профессиональные пробы - творческая работа по сочинению мелодии к стихотворению, инсценированию сказки 

«Колобок», рисование на заданную тему, сочинение четверостиший по заданной рифме. 
Тема 6. Кто заботится о нашем доме 
Понятия: слесарь-сантехник, электрик, газовщик. Основное содержание деятельности каждой из профессий. 
Профессионально важные качества, необходимые для данных профессий. Значимость данных профессий для жизни 

других людей. Пословицы и поговорки о труде. Групповая исследовательская работа с информационными листами. 

Чтение с пометками. Просмотр и обсуждение мультипликационных фильмов о профессиях к/с «Навигатум». 
Тема 7, 8. Профессии моей семьи 
Подготовка информационно-исследовательских проектов о профессиях своих родителей. Представление о 

многообразии профессий. Родные люди, их профессии, значимость их труда ДЛЯ семьи и общества. Планирование 

проектно-исследовательской деятельности. Чтение стихотворения Людмилы Максимчук «Пожарная династия». 

Понятие «трудовая династия». Работа с толковым словарем. Подготовка к театрализованному празднику: разучивание 

стихов, текстов. Защита проектов. Отгадывание кроссвордов о профессиях. 
 
4класс 
 
Тема 1. Виртуальная экскурсия, по предприятиям Курганской области. Заочная экскурсия по предприятию 

города Кургана ЗАО «Курган-стальмост» 
Понятие «предприятие». Работа с толковым словарем. Предприятия области. Курганстальмост как ведущее российское 

предприятие,выпускающее мостовые металлические конструкции. Уникальная продукция завода. Значение 

деятельности завода для развития экономики области и страны. Из истории создания и развития предприятия. Основные 

особенности производства мостовых металлоконструкций, содержание деятельности людей разных профессий данного 

производства. Моделирование в группах: работа по заданному алгоритму с конструктором Лето (сборка моста). 
Тема 2. Кто нас одевает? 
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Понятия о профессиях: дизайнер (модельер), конструктор-технолог, портной, закройщик, швея. Работа с толковым 

словарем. Общее и отличия в профессиях. Используемые в работе инструменты. Из истории развития швейного 

производства, предметов (инструментов) швейного дела. Особенности содержания деятельности каждой из профессий. 

Профессионально значимые качества людей этих профессий. Работа с различными информационными источниками. 

Фиксирование полученной информации в таблице. Пословицы о швейном деле. 
Тема 3. Программист 
Понятия: программист, системный администратор, компьютерная программа, программирование, язык 

программирования. Роль компьютера в нашей жизни. Из истории создания первых вычислительных устройств и 

программ. Просмотр и обсуждение мультипликационного фильма о профессии программиста к/с «Навигатум». Игpa на 

развитие логического мышления «Лабиринт». Алгоритм как совокупность четко сформулированных правил для 

решения задач за конечное число шагов. Создание алгоритма как первый шаг к программированию. Практическая 

работа: обучающие компьютерные игры. 
Тема 4. Какие новости? 
Понятия: журналист, корреспондент, репортер, Интернет-журналист, фотокорреспондент, обозреватель, комментатор, 

ведущий программ, СМИ. Общее и отличия в разновидностях профессии журналиста: специфика работы, необходимые 

профессиональные качества, а также значимость данных профессии в освещении событий в стране и мире. Работа с 

информационными листами. Работа над пониманием смысла цитаты М. Бахтина. 
Выполнение заданий на развитие творческих словесных способностей. Групповая работа по выполнению заданий 

проектной задачи. Чтение английской народной небылицы. 
Жанровая специфика произведения, преобразование текста. Образные выражения и понимание их смысла. 

Профессиональная проба творческая работа «Интервью»: составление вопросного плана для интервью, проведение 

интервью в группах на тему 
«Кем ты хочешь стать?». Журналисты во время Великой Отечественной войны. Чтение стихотворения Нияры Самковой 

«Военным корреспондентам посвящается». 
Тема 5. Профессии, которые ушли в историю 
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Понятие об устаревших и забытых профессиях, ремесла. Представление об устаревших профессиях в связи с 

естественной сменой уклада жизни человека и развитием жизни общества Установление причинно-следственных 

связей: почему устаревают профессии? Чтение аварской сказки «Волк и дятел». Групповая работа по выполнению 

заданий проектной задачи. Работа с толковым словарем, информационными листами. Составление рассказа об 

устаревших профессиях. 
Тема 6. Город Мастеров. Ярмарка-акция 
Понятия: ярмарка, консоль как эмблема профессиональной деятельности человека в средние века. Загадки и стихи о 

профессиях. Творческая деятельность детей: работа с различными материалами, изготовление изделий по образцу и с 

опорой на алгоритмы: составление каталога книг, изготовление букетов, изготовление мягких игрушек и др. 
Тема 7. Праздник труда «Мы труд воспеваем и славим работу!» 
Праздничная конкурсная программа. Представление о многообразии мира профессий. Значимость каждой профессии 

для общества. Устаревшие профессии и профессии, 
которые появились недавно. Чтение стихов, прослушивание песен. Пословицы о пруде и о профессиях. Подвижные 

игры. 
Тема 8. Профессия моей мечты 
Классификация профессий в зависимости от предмета труда: человек -человек, человек - природа, человек - техника, 

человек - знаковая система, человек - художественный образ. Работа над пониманием смысла цитат К.Д. Ушинского, 

Ж.Ж. Руссо. Отгадывание ребуса. Профессионально значимые качества. Написание мини-сочинения на тему 

«Профессия моей мечты». 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  КУРСА 
«МОЕ ЛЮБИМОЕ ЗАУРАЛЬЕ» 

 
В результате обучения по курсу «Мое любимое Зауралье» у выпускников начального уровня общего 

образования будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия, а также предметные умения, навыки и способы действий. 
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Личностные универсальные учебные действия  
У выпускника будут сформированы в области: 

              Гражданско-патриотического воспитания: 
• становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
• уважение к своему и другим народам; 
• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах  ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений 
 Духовно-нравственного воспитания: 

• признание индивидуальности каждого человека; 
• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 
Эстетического воспитания: 

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

традициям и творчеству своего и других народов; 
• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

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

том числе информационной); 
Трудового воспитания: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям. 
Экологического воспитания: 
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• бережное отношение к природе; 
• неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
• первоначальные представления о научной картине мира; 
• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

 
Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 
универсальных учебных познавательных действий; 
универсальных учебных коммуникативных действий; 
универсальных учебных регулятивных действий. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
1) базовые логические действия: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
• определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 
• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; 
• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 
• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 
• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
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• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 
• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 
• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 

(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 
• 3) работа с информацией: 
• выбирать источник получения информации; 
• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде; 
• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа ее проверки; 
• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 
• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 
• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
общение: 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 
• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
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• признавать возможность существования разных точек зрения;корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение; 
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);готовить небольшие 

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

совместная деятельность:  
• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных 

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

промежуточных шагов и сроков; 
• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
• ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;  
• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
1)самоорганизация: 
• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
• выстраивать последовательность выбранных действий; 

         2) самоконтроль: 
• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 
Предметные результаты 
Выпускник научится: 
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• иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 
• иметь общее представление о мире профессий в своем регионе, их социальном значении, истории 

возникновения и развития. 
• знать и называть профессионально значимые качества людей разных профессий; 
• иметь представления о современных профессиях, их социальной значимости, истории их возникновения, 

описывать их особенности. 
 
* Воспитательные результаты 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням. 
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний: 

• элементарные представления об основных профессиях, в том числе профессиях своих родителей и 

прародителей; 
• первоначальные представления о нравственных основах труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 
• элементарные представления о современной экономике. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом: 
• целеустремленность и настойчивость, бережливость; 
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников: 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей: 
• стремление к познанию и истине, творчеству и созиданию; 
• трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству; 
• отношение к учебе как виду трудовой и творческой деятельности; 
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• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам 

труда людей. 
Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного действия: 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в ходе игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

профессиональных проб, праздников труда, города мастеров, акций и т.д.), раскрывающие перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 
• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов: 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления эффектов 

воспитания и социализации детей. 
 
Критерии и показатели эффективности реализации программы 
Эффективность профориентационной работы с младшими школьниками на основе данной программы определяется 

следующими показателями: 
• достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных); 
• при условии реализации программы через внеурочную деятельность-достижение запланированных 

воспитательных результатов трех уровней; 
• потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели сформированности потребности в обоснованном 

профессиональном выборе профессии -это самостоятельно проявляемая школьником активность по получению 

необходимой информации о той или иной профессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) 



77 
 

пробы своих сил в конкретных областях деятельности, самостоятельное составление своего профессионального 

плана; 
• уверенность школьника в социальной значимости труда, т.е. сформированное отношение к нему как к жизненной 

ценности. 
 

Тематическое планирование   
  1класс 

 
№ Тема Кол-во часов ЭОР/ЦОР 

1 О профессии и трудолюбии 4 1. Электронная 
детская 
энциклопедия 
«Кирилл и 
Мефодий», 
2 . Интерактивная 
энциклопедия 

«Мир профессий» 
 

2 Что такое орудия труда и результаты труда? 4 

3 Мы едем, едем, едем... 4 

4 Кто нас учит? 4 

5 Кто нас защищает? 4 

6 Почему я люблю трудиться? 4 
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7 Проект «Азбука профессий» 7 

8 Итоговое занятие 1 

 
2 класс 

 
№ Тема Кол-во часов  

1 Кто нас кормит? 4 2. Электронная детская 
энциклопедия «Кирилл и 
Мефодий»,  

2 . Интерактивная 
энциклопедия 

«Мир профессий» 
 

2 Кто охраняет природу? 4 

3 Путешествие на ферму 4 

4 Кто построил дом? 4 

5 Хранители истории и знаний 4 

6 Хранители истории и знаний 4 
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7 Кто нас лечит? 4 

8 Какое дело тебе по душе? 4 

 
 

3 класс 
 

№ Тема Кол-во часов ЭОР/ЦОР 

1 «Вернисаж профессий». Экскурсия на предприятие 4 3. Профессиональн

ый компас: 
Электронное 
приложение. 3-4 
класс/ автор- 
составитель: 

Панченко Ю.В. 
4. Электронная 
детская энциклопедия 
«Кирилл и Мефодий», 
3 . Интерактивная 
энциклопедия 

«Мир профессий» 
 

2 Повелители мира цветов и растений 4 

3 Кто такой экономист? 4 

4 От зернышка до булочки 4 

5 Профессии мира искусства 5 

6 Кто заботится о нашем доме 5 

7 Профессии моей семьи 5 
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8 Профессии моей семьи 1 

 
 

4 класс 
 

№ Тема Кол-во часов ЭОР/ЦОР 

1 Виртуальная  экскурсия, по  предприятиям 
Курганской области. Заочная экскурсия по 
предприятию города Кургана ЗАО «Курган- 
стальмост» 

4 5. Профессиональн

ый компас: 
Электронное 
приложение. 3-4 
класс/ автор- 
составитель: 

Панченко Ю.В. 
6. Электронная 
детская энциклопедия 
«Кирилл и Мефодий», 
3 . Интерактивная 
энциклопедия 

«Мир профессий» 
 

2 Кто нас одевает? 4 

3 Программист 4 

4 Какие новости? 4 

5 Профессии, которые ушли в историю 4 

6 Город Мастеров. Ярмарка-акция 4 
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7 Праздник труда «Мы труд воспеваем и славим работу!» 4 

8 Профессия моей мечты 4 

 
 

Список литературы 
1. Панченко Ю.В., Евстафьева С.А Профессиональный компас: методические рекомендации. 1-2 класс / ГАОУ ДПО 

ИРОСТ.- Курган, 2017.- 60 с. 
2. Панченко Ю.В., Евстафьева С.А Профессиональный компас: программа курса. 1-4 класс / ГАОУ ДПО ИРОСТ.- 
Курган, 2017.- 20 с. 
3. Панченко Ю.В., Евстафьева С.А Профессиональный компас: рабочая тетрадь. 1-2 класс / ГАОУ ДПО ИРОСТ.- 
Курган, 2017.- 36 с. 
4. Профессиональный компас: методические рекомендации. 3-4 класс / авт.- сост.: Ю.В. Панченко; ГАОУ ДПО 
«Институт развития образования и социальных технологий». – Курган, 2018. – 52 с. 
5. Профессиональный компас. Рабочая тетрадь, 3-4 класс/ автор-составитель: Панченко Ю.В., ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования и социальных технологий». – Курган, 2018. – 40 с. 
6. Профессиональный компас: программа курса. 3-4 класс / авт.-сост. : Ю. В. Панченко; ГАОУ ДПО «Институт

 развития образования и социальных технологий». – Курган, 2018. – 20 с. 
7. Профессиональный компас: Электронное приложение. 3-4 класс/ автор- составитель: Панченко Ю.В., ГАОУ 

ДПО «Институт развития образования и социальных технологий». – Курган, 2018 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки программы формирования 

универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые результаты обучения. В 

стандарте предлагается следующая структура этой программы: 
описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  
характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения  
и развития младшего школьника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо осознавать их значительное 

положительное влияние: 
во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;  
во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих становление способности 

к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося;  
в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 
в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с развивающими 

сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 
в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об информационной 

безопасности при работе с  обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.   
Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как субъекта учебной 

деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой трансформации образования. 
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Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного образования 

возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  
1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой становления УУД; 
2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной поисково-

исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях 

неконтактного информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса);  
3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность как качественная 

характеристика любого учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать 

освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов; 
4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует снижению доли 

репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального  представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 
Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых феноменов 

психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

При создании образовательной организацией программы формирования УУД учитывается характеристика, которая 

даётся им во ФГОС НОО. 
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Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, участвующих в учебно-
познавательной деятельности. К ним относятся: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 
логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 
работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы, 

инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 
Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования способности младшего 

школьника к самообразованию и саморазвитию.  
Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования готовности младшего 

школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том 

числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде 

класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих: 
1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую деятельность с ними; 
2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных отношений 

(знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 
3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного типа — описания, 

рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 
4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание собственного мнения, учёт 

суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 
1) принимать и удерживать учебную задачу; 
2) планировать её решение; 
3) контролировать полученный результат деятельности; 
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 
5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 
6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 
Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 
совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 
В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности выделены в 

специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность к результативной совместной 

деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 1) знание и применение 

коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 2) волевые регулятивные 

умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования современного 

процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их 

последователи), критериями успешного психического развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения 
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на этом уровне образования психологические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально 

важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или 

самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности 

универсальных учебных действий.  
Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то 

необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных учебных действий и его реализацию на 

каждом уроке. 
В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие методические позиции: 
1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения универсальных действий 

и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию разных 

метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение 

которых требует применения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 

действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 
Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в содержании каждого учебного 

предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для 

формирования качества универсальности на данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие 

предметы, педагогический работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на 

разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое 

видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 

«наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает 

вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 
2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение универсальных действий: 

поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая 
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деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит 

учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом обучения является 

образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — запомнить 

образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и 

контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового образца опирается только 

на восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская 

деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия.  
Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на уроках 

окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в 

условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной организации (объекты 

природы, художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют 

проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том 

числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 

рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность учебного 

действия формируется успешно и быстро. 
3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав учебного действия. 

Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, 

постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 

формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 
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проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение способа действий на любом 

предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля:  
1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим оценкам; 2) 

выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности; 3) развивается способность 

корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно 

реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической 

поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 
Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической работы, такая технология 

обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей 

работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения 

педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие.  
Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить 

обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — 
выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и 

видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 
Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные 

(существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение 

объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в 

условиях экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для 

анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 
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Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, 

явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее 

устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных 

свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, 

явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и 

выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы. 
Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых способов действий на 

различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, 

т. е. возможность обобщённой характеристики сущности универсального действия.  

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. Это не снимает обязанности учителя 

контролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся 

трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не 

процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и 

встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При 

этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя.  
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Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», но отметку можно 

поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о 

сформировавшемся универсальном действии.  
В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в разделе «Содержание 

обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные 

умения», в котором дано содержание всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах определён 

пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных 

учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности.  
Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы (например, ОРКСЭ, 

искусство, физическая культура). 
Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые результаты обучения» в 

специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. 

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные 

действия включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с 

информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные 

со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи 

(описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности.  
С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная организация может 

расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма 

образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с другими электронными средствами 

обучения.  



91 
 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, приёмы и формы организации 

обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад 

каждого учебного предмета в формирование универсального действия. 
 
 
2.3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. Пояснительная записка  
2. Раздел 1. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 
3. Раздел 2. Цели и задачи воспитания  
4. Раздел 3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  
5.Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 
2.3.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания является составной частью содержательного раздела образовательной программы. 

Данная рабочая программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа показывает, 

каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 
В центре рабочей программы воспитания МОУ «Половинская СОШ» находится личностное развитие обучающихся в 

соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 
обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС:  
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-формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию;  
-мотивации к познанию и обучению;  
-ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 
Данная программа воспитания отражает систему  работы с детьми в школе. Программа имеет следующую 

структуру: 
1. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 
2. Цели и задачи воспитания  
3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы на учебный год. 
 

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 
МОУ «Половинская СОШ» - единственная школа сельского райцентра, в которой обучаются 500-600 человек с 1 по 

11 класс, обучение ведется в две смены. Школа имеет 3 филиала, в которых также реализуется начальное общее 

образование: «Васильевская начальная общеобразовательная школа», «Булдаковская основная общеобразовательная 

школа», «Чулошненская основная общеобразовательная школа» - филиалы муниципального общеобразовательного 

учреждения «Половинская средняя общеобразовательная школа». 
МОУ «Половинская средняя общеобразовательная школа»  расположена в районном центре и имеет достаточно 

благоприятное социальное окружение: Дом культуры, Детско-юношеская спортивная школа, музыкальная школа, Дом  

детского творчества, районная и детская  библиотеки, детские сады  «Березка», «Солнышко».  
Контингент обучающихся неоднороден по социальному положению, запросам и потребностям (в том числе и к 

образованию), уровню мотивации к обучению.  
Являясь районной школой, учебное заведение ориентировано на создание условий для удовлетворения всех 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 
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В 2019 году в школе создан Центр образования цифровых и  гуманитарных профилей «Точка роста». В 2020 году 

МОУ «Половинская СОШ» стала участницей регионального проекта «Инженерный класс». в Начиная с 5-го класса, 

обучающиеся могут вступить в школьное объединение «Юнармия», а с 7-го класса стать кадетом.  Поэтому уже в 

начальной школе в системе воспитания большое внимание уделяется патриотической работе, формированию 

ценностного отношения к труду, и в частности труду инженера и работника сельского хозяйства. 
В целом процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся: 
неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение конфиденциальности 

информации об обучающемся и семье, приоритет безопасности обучающегося при нахождении в образовательной 

организации; 
ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников, профилактика буллинга в школьной среде;  
реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной организации детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительным отношением друг к другу; 
организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы 

и взрослых, и обучающихся; 
системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  
стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 
важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 
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в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряются конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  
педагогические работники образовательной организации ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 
ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 
Цели и задачи воспитания  
Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 
Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия личности обучающегося 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнёрские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования. 
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1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых 

знаний — знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  
Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своём новом социальном статусе обучающегося, т. е. научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в образовательной организации педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как 

нормы и традиции поведения обучающегося. Их знание станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  
быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 
быть трудолюбивым, следуя принципу «делу время, потехе час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, 

доводить начатое дело до конца; 
знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, город, село, страну;  
беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и по возможности о бездомных животных в своём дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  
проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  
стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 
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людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 
быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то не похожим на других; уметь ставить 

перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  
Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им 

имеет особое значение для этого возраста, поскольку облегчает вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся им систему общественных отношений.  
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, 

чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание.  
Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих людей. 
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель 

воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2 
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Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении 

ими социально значимых знаний); 
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
Основные направления воспитания обучающихся в школе: 
— гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 
— воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам России, формирование 

общероссийской культурной идентичности; 
— духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно- нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 
— эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 
— экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей; 
— воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 
— трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 
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нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 
— физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, 

формирование культуры здорового образа жизни, личной и общественной безопасности; 
— познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

знаниям, образованию. 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность педагогического коллектива 

нацелена на перспективу развития и становления личности обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, 

решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

выпускника на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
 

Направления Характеристики (показатели) 
Гражданское 
Патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 
Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении.  
Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам.  
Сознающий свою принадлежность к общности граждан России;  
Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства.  
Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах 

и обязанностях, ответственности в обществе и государстве.  
Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 
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защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.  
Духовно- нравственное Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 
Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку своим 

поступкам, отвечать за них. 
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям. 
Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли 

в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

сознательному самоограничению. 
Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 
Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 
Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 
Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 

родному языкам, литературе. 
Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 
других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 
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Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 
Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учетом возраста. 
Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 

общества и государства. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда и других 

людей, прошлых поколений. 
Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды. 
Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 
соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 
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Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, о 

науке, научном знании, научной картине мира. 
Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 

областях. 
 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 
2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися; 
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей; 
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ; 
6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
7) организовать работу по формированию законопослушного поведения, совершенствованию правовой культуры и 

правосознания обучающихся; 
8) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 
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9) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций, 

организовывать волонтерскую деятельность и привлекать к ней обучающихся для освоения ими новых видов 

социально значимой деятельности. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную 

жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики асоциального поведения школьников. 
Инвариантные и вариативные модули 
Инвариативные модули  Вариативные модули  
- Основные школьные дела 
- Классное руководство  
- Школьный урок  
- Курсы внеурочной деятельности  
- Работа с родителями (законными представителями) 
-Профилактика и безнадзорность  
- Профориентация 

- Детские общественные объединения 
- Школьные медиа 
 

 
2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности  
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
Модуль «Классное руководство» 
Задача модуля реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся (законными представителями). 
Работа с классным коллективом: 
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— инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям 

в их подготовке, проведении и анализе; 
— сопровождение социальной активности, в том числе и РДШ; 
— организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса (познавательной, трудовой, спортивно- оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 
— проведение классных часов, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого, предоставления возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения; 
— сплочение коллектива класса через: игры, тренинги на сплочение и командообразование, походы, экскурсии, 

проведение различных мероприятий; 
— выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
— изучение особенностей личностного развития через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих в мир человеческих отношений; 

в организуемых педагогом беседах по нравственным проблемам; 
— поддержка обучающихся в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками, педагогами, успеваемость, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу, которую они совместно стараются решить; 
— коррекция поведения обучающихся через индивидуальные беседы, его родителями (законными представителями), с 

другими обучающимися класса; через включение в проводимые педагогом-психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 
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Работа с учителями, преподающими в классе: 
— консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 
проведение  минипедсоветов,  направленных  на  решение  конкретных  проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 
— привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
— привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

— регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
— помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками; 
— организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 
— создание и организация работы родительских комитетов классов; 
— привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
— организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы. 
Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Классное руководство»: 

Ожидаемый 

результат 
Критерий эффективности Показатели 
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-
 реализ

ован потенциал 

классного 

руководства 

через 

выстроенную 

систему 

воспитательной 

работы 

степень охвата в 

воспитательном процессе 

направлений, обозначенных 

в программе 

100% охвачены все направления 

программы воспитания 

степень учета в 

воспитательном процессе 

возрастных и личностных 

особенностей детей, 

характеристик класса 

Мероприятия подобраны

 на основе анализа 

возрастных и 
личностных особенностей детей и 

класса в целом. 

степень использования 

новой по содержанию и 

формам подачи информации, 

личностно значимой для 

современных обучающихся 

-используются дистанционные 

технологии через группы, форумы в 

соцсетях; 
- не менее 10% мероприятий 

проводятся с нетрадиционных 

современных форм 

степень вовлеченности в 

решение воспитательных 

задач разных субъектов 

воспитательного процесса. 

привлечение к планированию и 

организации воспитательных 

мероприятий не менее: 
90% обучающихся и учителей- 

предметников 
20% родителей 

уровень общей культуры 

и воспитанности 

обучающихся (по методике 

Капустина) 

Уровень воспитанности 

обучающихся: 
15% - высокий 
50% - достаточный 
35% -средний 
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Модуль «Школьный урок» 
Задача - использовать в воспитании детей возможности урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с обучающимися, принципы системно-деятельностного подхода. Воспитательный 

потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты эмоционального переживания; организацию работы 

с воспитывающей информацией; привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и 

изобретениями. 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

— установление доверительных отношений между учителем и его обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
— побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
— привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
— использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
— применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 
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— включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 
— организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
— инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
Воспитательный аспект урока реализуется через: 

- Анализ содержания темы урока с целью выяснения его воспитательных возможностей. 
- Определить воспитательные элементы, которые целесообразно реализовать именно на данном уроке в конкретном 

классе с учетом запросов, возрастных и индивидуальных особенностей учеников, уровня их воспитанности. 
- Отбор учебного материала из дополнительных источников информации. 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Школьный урок»: 
 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 
Реализован воспитательный 

потенциал урока 
Доля уроков, реализующих 

воспитательный потенциал (по 

результатам ВШК) 

100% 

Доля уроков построенных на 

принципах системно-
деятельностного подхода 

100% 
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Интерес обучающихся к 

предмету 
Не менее 50% 

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Задача - вовлекать обучающихся в предметные кружки, спортивные секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности. 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени обучающихся. 
Воспитание на занятиях внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 
через: 

— вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
— формирование в кружках, спортивных секциях, клубах, студиях и т.п. детско- взрослых общностей, которые могли 

бы объединять обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 
— создание в данных объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; 
— поддерживать обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 
— поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности происходит в рамках, следующих видов 

деятельности: 
— познавательная деятельность: формы внеурочной деятельности, направленные на передачу социально значимых 

знаний, развивающие любознательность, позволяющие привлечь внимание к экономическим, политическим, 
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экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира; 
— художественное творчество: формы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

самореализации обучающихся направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие: объединения дополнительного образования; 
— спортивно-оздоровительная деятельность: формы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых; 
— игровая деятельность: формы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала обучающихся, развитие навыков конструктивного общения, умений работать в команде; 
— туристско-краеведческая деятельность: формы внеурочной деятельности, направленные на воспитание любви к 

истории, культуре и природе Курганской области, на 
развитие самостоятельности и ответственности; 
-трудовая: направлена на развитие творческих способностей обучающихся формирование навыков 

самообслуживающего труда; воспитание трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 
Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Внеурочная деятельность»  
 
Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 
 
 
Реализован воспитательный 

потенциал внеурочной 
деятельности 

доля обучающихся, вовлеченных во 
внеурочную деятельность 

100% 

доля обучающихся - участников различных 

конкурсов, спортивных соревнований(с 

образовательными продуктами внеурочной 

деятельности) 

25% 
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охват всех направлений внеурочной 
деятельности по ФГОС 

100% 

 
Модуль «Работа с родителями» 
Задача модуля организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 
На групповом уровне: 

— Совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 
— классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 
— общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 
— родительский всеобуч, на котором родители (законные представители) могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей; 
На индивидуальном уровне: 

— работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
— участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
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— помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 
— индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 
Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Работа с родителями» 
 
 
Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 
созданы условия 
для повышения 

социальной 

ответственности 

родителей; 

Доля родителей, регулярно 

посещающие  родительские 

собрания, занятия родительского 

всеобуча 

Не менее 70% 

Доля родителей, активно 

участвующих в планировании, 

подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий в 

классе и школе 

Не менее 20% 

Доля родителей, удовлетворенных 
качеством и уровнем 

воспитательной работы с 

обучающимися 

100% 

Доля семей, состоящих на 

всех видах учета 
(уменьшение) 

 
 
Модуль «Профориентация» 
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Задача – организация системной работы по профориентации, повышение информированности обучающихся об 

основных профессиях, по которым наблюдается или планируется существенный дефицит кадров в Курганской области. 
Совместная   деятельность   педагогов   и   школьников   по   направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Эта работа осуществляется через: 

— циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию 

и реализации своего профессионального будущего; 
— экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии. 
 
Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Профориентация 
Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 
- выстроена система 

профориентационной работы на всех 

ступенях обучения; 
- - сделан осознанный выбор 

дальнейшего 
самоопределения выпускниками 

школы. 

Охват профориентационной  работой 

обучающихся всех ступеней обучения. 
100% 

Использование интернет-ресурсов по профориентации 
Использование 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Задача модуля организовать работу по формированию законопослушного поведения, совершенствованию правовой 

культуры и правосознания обучающихся. 
Направления правового воспитания: 
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— профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, воспитание 

законопослушного поведения; 
— профилактика употребления ПАВ и наркотических средств; 
— профилактика суицидального поведения; 
— профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде; 
— профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 
— половое воспитание; 
— профилактика пожарной безопасности; 
— антикоррупционное воспитание. 

Виды, формы и содержание деятельности: 
Вне образовательной организации: организация внеурочной деятельности учащихся.  
На уровне образовательной организации: 

— организация и проведение мероприятий в рамках месячника ПУ ПАВ, месячника Правовых знаний, декада ЗОЖ, Дня 

психологического здоровья. 
— встречи со специалистами МВД, МЧС, ГИБДД. 

На уровне классных коллективов: проведение тематических классных часов по плану Индивидуальная работа с 

обучающимися: 
— изучение особенностей развития обучающихся через наблюдение, тестирование, анкетирование с целью выявления 

проблем учащихся. Организация коррекционных занятий педагогом-психологом и социальным педагогом. 
— коррекция поведения обучающихся через беседы, коррекционные занятия. Организация и проведение ИПР с детьми, 

состоящими на учѐте в ПДН, привлечение учащихся к участию в мероприятиях и вовлечение в общественно-
полезную деятельность. 

— организация и контроль внеурочной занятости обучающихся. 
— психолого-педагогическое сопровождение детей из замещающих семей и детей, проживающих в семьях СОП. 

Работа с родителями, законными представителями: 
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— изучение особенностей семейного воспитания через анкетирование, посещение семей, организация бесед с 

педагогом-психологом и социальным педагогом. 
— психолого-педагогическое сопровождение опекаемых семей и семей в СОП. 
— просвещение родителей через лекторий, организация групповых консультаций и индивидуальных бесед для 

родителей по правовой тематике. 
 
Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Профилактика и безопасность» 
Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 
- организована система 

работы по формированию 

законопослушного 
гражданина, совершенствованию 

правовой культуры правосознания 

обучающихся; 
-отсутствие противоправных 

действий со стороны обучающихся. 

Количество мероприятий по правовому 

воспитанию, организованных   с   участием  

сотрудников полиции, 

Не менее 1 раза в 

четверть 

Степень охвата в воспитательном процессе

 направлений, обозначенных в программе; 
100% 

Совершение противоправных действий 

обучающимися (уменьшение) 
0 

 
Модуль «Основные школьные дела» 
Задача модуля реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции 

их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает  участие  большая  часть  

школьников  и  которые  обязательно  планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 
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ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей. 
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. На внешкольном уровне: 

— социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 
— открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители других организаций 

в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. 
— проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников 

и включают их в деятельную заботу об окружающих. 
— участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РДШ, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 
На школьном уровне: 

— общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и 

т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы. 
— торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей. 
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— капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго юмора, 

пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 
— церемонии награждения (по итогам четверти, года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
На уровне классов: 

— выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел; 
— участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
— проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов 

в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 
На индивидуальном уровне: 

— вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных  для  них  ролей:  

сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,  ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
— индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел; 
— наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 
— при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную 

работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
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Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Основные школьные дела» 
Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 

- созданы условия для формирования 

и развития социальной активности 

обучающихся; 
- сформирована активная

 социальная позиция 

обучающихся в школьном и 

внешкольном пространстве. 

Доля обучающихся, включенных в 

планирование, подготовку, проведение и анализ 

ключевых общешкольных 
мероприятий 

Не менее 20% 

Доля мероприятий, получивших 

положительную оценку по итогам ВШК 
Не менее 60% 

Доля мероприятий, организованных и 

проведенных с использованием новых 

технологий,   вызывающих  интерес   у 

обучающихся, в т.ч. дистанционных 

Не менее 40% 

Доля мероприятий, где участвуют все 

участники воспитательного процесса (ученики,  

родители,  педагоги,  социальные 
партнеры) 

Не менее 10% 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Задача модуля поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций, организовывать волонтерскую деятельность и привлекать к ней обучающихся для освоения ими новых 

видов социально значимой деятельности. 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 
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— утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур 

(выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 
— организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 
— договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной формой которого 

является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 
— клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 
— участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников 
Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Детские общественные 
объединения» 
Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 
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- Создание условий для 

формирования и развития 

социальной активности 

обучающихся; 
- Сформирована активная 

социальная  позиция в школьном и 

внешкольном пространстве. 

Доля обучающихся, вовлеченных 

в 
деятельность РДШ 

Не менее 20% 

Количество социально значимых 

проектов, инициированных и 

реализованных волонтерами 

Не менее двух в год 

Модуль «Школьные медиа» 
 
Задача-развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации 
учащихся. 
  Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

редакционный совет четвероклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций; 
-школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей; 
- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт 

школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации 

в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 
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 ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 
-участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 
 
Организационно – аналитические мероприятия 
 
1. Курсы, семинары, практикумы, консультации для педагогов по подготовке к реализации модуля «Школьные 

медиа» 
2.Проведение с обучающимися теоретических и практических занятий, направленных на овладение  ИКТ 

грамотности. 
3.Мониторинг результативности работы Медиацентра 
 

Таблица 11.Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Школьные медиа»: 
 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 

Создание единого 

образовательного 

пространства для успешной 

социализации личности в 

условиях современных  

информационных 

технологий. 
 

Рост  количества учащихся, вовлеченных в работу 

школьного Медиацентра 
-25% обучающихся, вовлеченных в 

работу школьного Медиацентра 

Повышение  у обучающихся уровня  социально-значимых 

ценностей, гражданственности и патриотизма, здорового и 

безопасного образа жизни,   приоритетного отношения к 

семейным ценностям, уважения к историческому и 

У 100% обучающихся сформированы 

ценности через учебную и 

воспитательную деятельность. 
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культурному наследию своей страны. 

Увеличение качества и количества продуктов 

деятельности школьного Медиацентра (призовые места, 

архив видео- и мультимедиа-материалов, печатной 

продукции). 
 

-20% призовых мест обучающихся и 

педагогов в конкурсах различного 

уровня. 
Создание архива видео- и 

мультимедиа-материалов, печатной 

продукции. 

Повышение информационной компетентности участников 

образовательного процесса. 
 

владение учащимися всеми 

составляющими навыками ИКТ-
грамотности в  учебной и  

воспитательной деятельности - уровень 

ценностей через систему 

воспитательных мероприятий 

 
2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с планируемыми 

результатами воспитания.  
Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ воспитательной 

работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  
Основные направления анализа воспитательного процесса:  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  



122 
 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе.  
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. 
2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями с привлечением 

актива родителей обучающихся, актива совета обучающихся.  
Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся.  
Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной работе в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в школе. 
Программа анализа воспитательной работы школы  
1. Какие воспитательные цели и задачи ставились в прошедшем учебном году. (Если какие-либо не выполнены, 

указываются причины.) 
2. Каковы были приоритетные направления воспитательной работы. 
3. Какие исследования проводились в школе, их цели, результаты. 
4. Какие условия и средства воспитания были задействованы: 
 кадры;  
 методы;  
 формы;  
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 организация внутришкольной жизни;  
 воспитание через урок;  
 окружающая социокультурная и природная среда;  
 санитарно-гигиеническое и эстетическое состояние школы;  
 система взаимоотношений (учитель – ученик, учитель – учитель, ученик – ученик, учитель – родители, учитель 

– администрация);  
 ученический воспитательный коллектив (сформированность общественного мнения, традиции);  
 развитие ученического самоуправления.  

5. Какова степень влияния всех условий и факторов на воспитание: 
 какие условия и факторы были эффективны (указать причинно-следственные связи);  
 какие условия и факторы были малоэффективны (указать причинно-следственные связи).  

6. Какова результативность работы с педагогическим коллективом: 
 методической и инструктивной работы;  
 индивидуальной работы и посещения открытых мероприятий;  
 работы с руководителями кружков, секций, клубов и других объединений;  
 наличие инноваций.  

7. Как использовался в воспитательной работе научный потенциал. 
8. Каков результат воспитательной работы школы (уровень воспитанности учащихся). 
Показатели уровня воспитанности учащихся 
 идеалы, установки, ценностные ориентации; характер нравственных представлений и жизненных ценностей; 

стремление к самореализации и жизненному самоопределению  
 умение отстаивать свои убеждения и взгляды; система разумных потребностей; готовность к 

самосовершенствованию;  
 качества гражданина; отношение школьника к Родине, уважение государственных символов, традиций, 

бережное отношение к истории и языку своего народа; уровень активной жизненной позиции;  
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 качества школьника (наличие положительных мотивов к учению; прилежание и трудолюбие; старательность и 

добросовестность в учении, регулярность и систематичность занятий, самостоятельность и организованность в 

труде; умение ставить цели, прогнозировать и планировать свою деятельность; сознательность выполнения 

требований устава, норм и традиций своей школы);  
 качества семьянина (отношение к семье, уважение к родителям, братьям и сестрам; интерес к родословной 

семьи; особенности ролевого поведения, обусловленного полом; уровень знаний об этических и правовых 

аспектах хозяйственно-экономической стороны жизни; уровень умения строить отношения с людьми на основе 

партнерства; уровень владения основами культуры поведения в быту и др.);  
 качества делового человека (экономическая подготовленность; готовность и способность сотрудничать с 

другими людьми; решительность и предприимчивость; наличие жизненной цели и стремления к ее 

достижению; умение преодолевать трудности, уверенность в себе; отношение к богатству и профессиональной 

карьере; умение разбираться в людях; готовность к разумному риску и т. д.);  
 готовность к межличностному общению (умение слушать и слышать собеседника; умение вести диалог, 

используя различные средства – речь, мимику, жесты, позу, взгляд и др.; умение быстро и легко входить в 

контакт с другими людьми; умение проектировать и анализировать результаты общения; умение 

предупреждать и гасить конфликты; уровень культуры управления собой; умение вести деловые переговоры; 

уровень культуры речи и объем словарного запаса и т. п.);  
 экологическая воспитанность (уровень экологической грамотности; бережное отношение к земле, растениям и 

животным; стремление сохранять природу; понимание роли человека в преобразовании окружающей среды и 

др.);  
 умения самоконтроля, самоанализа, самооценки (умения самонаблюдения и выявления причинно-следственных 

связей в своих действиях; умения контролировать свое поведение, давать оценку качествам своей личности; 

умения контролировать и анализировать познавательную деятельность; адекватность уровня самооценки и 

притязаний).  
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Выводы. Каковы тенденции изменения уровня воспитанности учащихся? Какие факторы благоприятно влияют на 

воспитание учащихся? Влияние каких негативных факторов необходимо нейтрализовать в новом учебном году? 
Для анализа воспитательной работы школы можно воспользоваться следующей памяткой. 

Памятка  
по составлению проблемно-ориентированного анализа воспитательной работы школы 

Направления анализа.  
Формирование требования  
социального заказа  

Фактические результаты  Причины  
возникновения 

проблем  
положитель

ные  
недостаточ

ные  

1. Организационно-педагогические условия  

Личные качества классного руководителя        

Знания и умения по теории и методике воспитания        

Умение формировать систему ведущих позитивных отношений, 

составляющих ядро личности  
      

Умение контролировать и направлять воспитывающие воздействия среды на 

личность учащихся  
      

Умение управлять процессом воспитания на диагностической основе        

2. Уровень воспитанности школьников  

Состояние воспитывающей деятельности в школе, районе, городе        

Состояние воспитания в семье        

Воспитывающее воздействие средств массовой информации        

Воспитывающее воздействие неформальной среды общения        

3. Социальные условия  

Взаимодействие общества и школы, направленное на создание условий для       
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формирования разносторонне развитой личности (через различные формы 

сотрудничества)  

4. Внеурочная воспитывающая деятельность  

Наличие условий для организации внеурочной воспитывающей 

деятельности, отвечающей потребностям личности и школьного коллектива  
          

5. Материально-технические условия  

Наличие материально-технической базы, необходимой для организации 

разносторонней воспитывающей деятельности, удовлетворяющей потребности 

коллектива и личности школьника  

      

  
Программа анализа воспитательной работы  

с классным коллективом  
 

1. Краткая характеристика коллектива и отдельных учащихся: 
 общие сведения об учащихся и их семьях;  
 общественная и познавательная активность учащихся;  
 ответственность за общее дело;  
 самодисциплина;  
 умение преодолевать возникающие трудности;  
 культура поведения в школе и в быту;  
 трудолюбие;  
 уважение к закону.  

2. Воспитательные цели и задачи, поставленные в прошлом году (причины невыполнения тех или иных из них). 
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3. Содержание воспитательного процесса: какие формировались знания, умения, навыки, привычки, способы 

мышления и т. д. 
4. Использованные формы воспитательной работы (классные часы, собрания, экскурсии, коллективные творческие 

дела и т. д.). 
5. Использованные методы (личный пример, убеждение, требование, стимулирование, беседа, разъяснение, игра, 

соревнование, определение перспективы и т. д.). 
6. Условия воспитания. 
Внутришкольные: 
 санитарно-бытовые;  
 гигиенические;  
 эстетические.  

Внешние: 
 социально-культурная среда;  
 общественные ценности;  
 природная среда.  

7. Средства воспитания: 
 ученический воспитательный коллектив (уровень сплоченности, сформированность общественного мнения, 

традиции; наличие лидеров, неформальных групп общения, изолированных учащихся);  
 развитие ученического самоуправления (его эффективность).  

8. Анализ результативности индивидуальной воспитательной работы: 
 с педагогически запущенными детьми (количество состоящих на учете, снятых с учета, причины постановки на 

учет, характеристика методов и приемов, использованных в работе);  
 детьми, не проявляющими заинтересованность в учебе;  
 одаренными учащимися.  

9. Работа с педагогическим коллективом: 
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 предъявление единых педагогических требований к школьникам;  
 уровень воспитания учащихся в учебном процессе;  
 участие педагогов во внеурочной и внеклассной воспитательной работе;  
 взаимодействие с руководителями кружков, секций.  

10. Работа с родителями и общественностью: 
 степень надежности взаимодействия с семьей (единство позиций, требований);  
 тематика родительских собраний, их результативность.  

11. Результат воспитательной работы: 
 уровень воспитанности, динамика его изменения;  
 расхождение целей и реальных результатов, причины.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план Школы, реализующий основную образовательную программу начального общего образования 

(далее — Учебный план), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала, формировании 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за счёт 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 
Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования реализуется через 

возможность формирования программ начального общего образования различного уровня сложности и направленности 

с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся. 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
Объём обязательной части программы начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями 

к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной  учебной неделе, предусмотренными 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами и составляет за 4 года 2988 часов. 
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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организациях, реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно 

в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать 

действующим санитарным правилам и нормативам. 
Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности (урочной и внеурочной), 

в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии и т. д.). Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 
Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, она составляет 51 час за 4 года обучения. Остальная часть, формируемая 

участниками образовательных отношений реализуется через внеурочную деятельность. 
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от 

урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и 

иные формы). 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в образовательной организации. Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 
В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 
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начального общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых 

на реализацию основной образовательной программы. 
Режим работы – 5-дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 ч в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 7 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 
Продолжительность урока составляет: 
в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 
во 2—4 классах — 40 мин 
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Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык и литературное чтение на 

родном (русском) языке 
Родной (русский) язык 0,5 1 1 0,5 3 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 
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Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
Основы религиозных 

культур и светской этики 
– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 21 22,5 22,5 22,5 88,5 



134 
 

Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 0,5 0,5 0,5 1,5 

На внеурочную деятельность 5,5 5 5 5 20,5 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами  

21 23 23 23 90 

 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая начиная со 

второго класса проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 



135 
 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (журнале).  
Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать 

продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. 

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников 

каждого класса по всем предметам в соответствии с требованиями санитарных правил.  
Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а объём части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, — 20% от общего объёма. Объем недельной нагрузки учебного плана, реализуемого в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе за 4 

года обучения – 90 часов. Из них, объём недельной нагрузки обязательной части программы начального общего 

образования – 88,5 часов  и 1,5 часа в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Следовательно, на внеурочную деятельность остается  21,5 ч в неделю, а общая нагрузка, вместе с внеурочной 

деятельностью – 110,5 часа. 
Общая нагрузка (урочная и внеурочная) за 4 года – обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 3730,5 часов, обязательная часть – 2988 часов (80%) и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 742,5 часа (20%). 
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 691,5 академических часов за четыре 

года обучения) с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной организации. 
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Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 
Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и т. д. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности организаций 

дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях организации внеурочной деятельности 

образовательная организация может заключать договоры с учреждениями дополнительного образования.  

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников образовательных отношений, 

региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 

учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного графика учитываются 
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различные подходы при составлении графика учебного процесса и  системы организации учебного года: 

четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учётом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 
 
Календарный учебный график МОУ «Половинская СОШ» 
Начальное общее образование 
Пояснительная записка 
Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы основного общего 

образования в соответствии: 
 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 
 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минобнауки от 31.05.2021 № 286. 

1. Даты начала и окончания учебного года 
1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 
1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2023 года. 
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2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 
 1-е классы – 33 недели; 
 2–4-е классы – 34 недели. 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях 
1-е классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 
Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 9 42 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 40 

III четверть (с дополнительными каникулами) 11.01.2023 24.03.2023 9 46 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 7 36 

Итого в учебном году 33 164 

2–4-е классы 
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Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 
Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 9 42 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 40 

III четверть 11.01.2023 24.03.2023 10 50 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 7 36 

Итого в учебном году 34 168 

 
3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 1-е классы 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 10.01.2023 11 
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Дополнительные каникулы 17.02.2023 23.02.2022 7 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 

Выходные дни 67 

Из них праздничные дни 3 

Итого 201 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, праздничных 

и выходных дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 10.01.2023 11 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 

Выходные дни 70 
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Из них праздничные дни 4 

Итого 197 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной 

деятельности 
1-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май) 

Перерыв (минут) 15 – 25 (сентябрь-октябрь), 10-20 (ноябрь-май) 

 

Период учебной 

деятельности 
2–4-е классы 

Учебная неделя 

(дней) 
5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10 – 20 
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Промежуточная  
аттестация 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

4. Дополнительные сведения 
4.1. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  
в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная  4 4 4 

4.2. Расписание звонков и перемен 
1-е классы 

Урок 
Продолжительность 

урока 
Продолжительность 

перемены 

Сентябрь-октябрь 

1-й 8:00–8:35 15 минут 

2-й 8:50–9:25 25 минут 
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3-й 9:50–10:25 25 минут 

4-й 10:50–11:25 15 минут 

5-й 11:40–12:15  

 

1-й 8:00–8:40 10 минут 

2-й 8:50–9:30 20 минут 

3-й 9:50–10:30 20 минут 

4-й 10:50–11:30 10 минут 

5-й 11:40–12:20  

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 45 минут 

Внеурочная 

деятельность 
С 13:00 – первая смена  

2–4-е классы 

Урок Продолжительность Продолжительность 



144 
 

урока перемены 

I смена 

1-й 8:00–8:40 10 минут 

2-й 8:50–9:30 20 минут 

3-й 9:50–10:30 20 минут 

4-й 10:50–11:30 10 минут 

5-й 11:40–12:20 10 минут 

6-й 12:30-13:10  

II смена 

1-й 13:20–14:00 10 минут 

2-й 14:10–14:50 20 минут 

3-й 15:10–15:50 20 минут 

4-й 16:10–16:50 10 минут 
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5-й 17:00–17:40 10 минут 

6-й 17:50-18:30  

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 45 минут 

Внеурочная 

деятельность 
С 14:00 – первая смена 
С 12:00 – вторая смена 

 

 
 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом 

успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов.  
Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования; 
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2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной 

школьной среде;  
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни; 
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-

исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;  
5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих 

успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 
6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 
7) формирование культуры поведения в информационной среде. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего школьника с учетом 

намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что 

подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания 

обучения образовательная организация учитывает: 
особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности контингента, 

кадровый состав); 
результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их учебной 

деятельности;  
возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их содержательная 

связь с урочной деятельностью; 
особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные и 

культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 
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Содержательное наполнение внеурочной деятельности 
Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, 

физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их самореализации и 

осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность, 

соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной организации.  
С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех уровнях 

образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию модели плана с преобладанием 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по 

учебным предметам и формированию функциональной грамотности. 
Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а объём части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, — 20% от общего объёма. Объем недельной нагрузки учебного плана, реализуемого в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе за 4 

года обучения – 90 часов. Из них, объём недельной нагрузки обязательной части программы начального общего 

образования – 88,5 часов  и 1,5 часа в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Следовательно, на внеурочную деятельность остается  21,5 ч в неделю, а общая нагрузка, вместе с внеурочной 

деятельностью – 110,5 часа. 
Общая нагрузка (урочная и внеурочная) за 4 года – обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 3730,5 часов, обязательная часть – 2988 часов (80%) и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 742,5 часа (20%). 
Таким образом, внеурочная деятельность за 4 года составляет 691,5 часа. 
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Направления внеурочной деятельности, включенные в план     внеурочной деятельности образовательной 

организации 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Количество 
часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-  
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной 
и экологической 
направленности 
«Разговоры 
о важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 
обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, 
ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 
Основная задача: формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 
Основные темы  занятий связаны с важнейшими аспектами 
жизни человека в современной России: знанием родной 
истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением   природы,   ориентацией   
в   мировой художественной культуре и повседневной культуре 
поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 
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Занятия 1 Основная цель: развитие способности обучающихся 
по формированию  применять приобретённые знания, умения и навыки 

функциональной 
грамотности 
обучающихся 

 для решения задач в
 различных сферах 
жизнедеятельности,    (обеспечение    связи    обучения с жизнью. 
Основная задача: формирование и развитие функциональной 

грамотности школьников:    читательской, математической, 
естественнонаучной, финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных компетенций. 
Основные организационные формы: интегрированные курсы, 
метапредметные кружки или факультативы). 

 
Занятия, направленные 
на удовлетворение 
профориентационных 
интересов  и 
потребностей 
обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к 
труду, как основному способу достижения жизненного 
благополучия и ощущения уверенности в жизни. 
Основная задача: формирование готовности школьников к 
осознанному выбору направления продолжения своего 
образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний       для        дальнейшей        

профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 
Основные организационные формы: 
профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение 
кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, 
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профессиональные пробы, моделирующие профессиональную 
деятельность, экскурсии,        посещение        ярмарок        
профессий и профориентационных парков. 
Основное содержание: 
знакомство с миром профессий и способами получения 
профессионального образования; 
создание условий для развития надпрофессиональных навыков   

(общения,   работы   в   команде,   поведения в конфликтной 

ситуации и т.п.); 
создание условий для познания обучающимся самого себя,   своих   
мотивов,   устремлений,   склонностей как условий для 
формирования уверенности в себе, 
способности     адекватно     оценивать      свои     силы и 
возможности. 

Вариативная часть 
Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

1ч в 1 классе и по 

0,5ч по 2-4 классах 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие 
обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, 
культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 
Основная задача: формирование ценностного отношения 
обучающихся к знаниям, как залогу их собственного будущего, 

и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России. 
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Основные направления деятельности: 
занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности; 
занятия, связанные с освоением регионального компонента 
образования или особыми этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений; 
дополнительные занятия для школьников, испытывающих 

затруднения в освоении учебной программы или трудности в 

освоении языка обучения;  
Занятия, 
направленные 
на удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 

творческом и 
физическом    развитии,     

помощь в 
самореализации, 
раскрытии и развитии 
способностей  и 
талантов 

1,25 Основная        цель:        удовлетворение        интересов и     
потребностей      обучающихся      в      творческом и физическом 
развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 
способностей и талантов. 
Основные задачи: 
раскрытие творческих способностей школьников, формирование у 

них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование   

ценностного   отношения к культуре; 
физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту 
и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых; 
оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности и 
ответственности, формирование навыков самообслуживающего 
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труда. 
Основные организационные формы: 
занятия школьников в различных творческих объединениях 

(музыкальных, хоровых   или танцевальных студиях, 
театральных   кружках или кружках художественного творчества 
и т.п.); 
занятия школьников в спортивных объединениях (секциях и 
клубах, организация спортивных турниров и соревнований); 
занятия школьников в объединениях  туристско-краеведческой 
направленности (экскурсии, развитие школьных музеев); 
занятия по Программе развития социальной  активности 
обучающихся начальных классов «Орлята России». 

Занятия, направленные 
  на удовлетворение 

социальных интересов 
и потребностей 
обучающихся, 
на педагогическое 
сопровождение 
деятельности 
социально 

0,25 Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего 

человека социальных умений – заботиться о других и 

организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 
подчиняться, брать на себя инициативу и нести 
ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать 
другие точки зрения. 
Основная задача: обеспечение психологического благополучия 

обучающихся в образовательном пространстве школы, создание 
условий для развития ответственности за   формирование   макро   
и   микро коммуникаций, складывающихся в образовательной 
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ориентированных 
ученических 
сообществ, детских 
общественных 
объединений, 
органов ученического 
самоуправления, на 
организацию совместно с 

обучающимися 
комплекса мероприятий 

 организации, понимания зон личного влияния на уклад 
школьной жизни. 
Основные организационные формы: педагогическое 
сопровождение деятельности Российского движения 
школьников; 
волонтерских, трудовых, экологических отрядов, 
создаваемых для социально ориентированной работы; 
Совета старост, объединяющего старост классов 
для облегчения распространения значимой 

 

 

 

 

 

 

воспитательной 
направленности 

 для школьников информации и получения обратной 
  связи от классных коллективов;  

План внеурочной деятельности НОО по ФГОС-2021 на 2022/26 учебный год 

Направления Названия 

 

Формы 

организации 
Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 



154 
 

Информационно- 
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной 
и экологической 
направленности – 1 ч 

Разговоры о 

важном 
Час общения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности – 1ч 

Формирование 

информационно

й культуры 

младшего 

школьника на 

уроках 

математики и 

окружающего 

мира 

Или 

Грамотный 

Учебный курс-
факультатив 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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читатель. 

Обучение 

смысловому 

чтению 

Или 

Развитие 

математических 

способностей 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся – 1ч 

Профессиональн

ый компас 
Кружок, 
проектная 

деятельность  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся – 1ч в 1 

классе и по 0,5 во 2-4 
классах (по выбору) 

Интеллектуальн

ые марафоны 
или  
Я — 
путешественник 
(Путешествуем 

по России, 

миру) 

Мероприятия-
соревнования 
 
Видео-
путешествия 

соревнователь-
ной направлен-
ности 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Смысловое 

чтение 

или 

Легко ли писать 

без ошибок 

или 

Мой друг – 
иностранный 

Учебная 

лаборатория 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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язык 

 ИЛИ 

Моё любимое 

Зауралье 

Кружок     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

– 1,25ч  

Подвижные 
игры 

Учебный курс 

физической 

культуры 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5       

Игры с мячом Спортивная 

студия 
      0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Орлята России Программа 

развития 

социальной 

активности 

обучающихся 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
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 Хоровое пение 
 
ИЛИ 
 
Театр 
ИЛИ 
 
Танец 

Художествен-
ные студии 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Занятия, направленные 
на удовлетворение соци-
альных интересов и по-
требностей обучающихся, 
на педагогическое сопро-
вождение деятельности 
социально ориентирован-
ных ученических 
сообществ, детских 
общественных 
объединений, 
органов ученического 

РДШ Дискуссион-
ный клуб 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
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самоуправления, на 
организацию совместно с 

обучающимися 
комплекса мероприятий 
воспитательной 
направленности – 0,25ч 

Итого   5,5 5,5 5,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий 

учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе 

воспитания работа применительно к данному учебному году и уровню 

образования.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей 

программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными — 
выбранными самой образовательной организацией. При этом в разделах 

плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких 

педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» 

и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка на 

соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных 

педагогов.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях 

календарного плана основывается на принципах добровольности, 

взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной 

со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ.  

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в 

связи с происходящими в работе образовательной организации 

изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 
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Модуль «Классное руководство» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

1. Тематические классные часы, акции, 

мероприятия  по планам воспитательной работы 
В течение года 1-11 классы Классные руководители 

1. Участие с классом во всех социально значимых 

акциях 
2. Реализация программы формирования  

законопослушного поведения и правового 

воспитания 
3. Участие класса в общешкольном годовом 

конкурсе «Самый классный класс!» 

В течение года 1-11 классы Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 
 

1. Участие с классом во всех спортивно – 
оздоровительных мероприятиях 

2. Неделя психологического комфорта 
3. Реализация программы по формированию 

жизнестойкости «Цени свою жизнь» 
4. Участие в конкурсе «Самый спортивный класс»  

В течение года 
16-22.11.22 
В течение года 
До 25 мая 

1-11 классы 
 
1-11 классы 
1-11 классы 
 
1-11 классы 

Классные руководители  

1. Литературная палитра 
2. Участие в проекте «Школьный кинозал» 
3. Подготовка творческих номеров для ключевых 

общешкольных мероприятий 

22-27.03.23 
В течение года 
 

1-4 классы 
1-11 классы 
 
1-11 классы 

Классные руководители  

1. Уроки финансовой грамотности  
2. Деловые игры по формированию финансовой 

грамотности 
3. Программа по правовому воспитанию  

В течение года 1-11 классы 
1-11 классы 

Классные руководители  

1. Мониторинг вовлеченности обучающихся класса 

в группы противоправной направленности в 

соцсетях 
2. Выявление фактов жестокого обращения по 

отношению к обучающимся 

Ежемесячно 
 
Октябрь   
 
 

1-11 классы 
 
1-11 классы 
 
 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

педагог-психолог, 

классные руководители 
 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

 

Модуль «Школьный урок» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 
Категория  Ответственный 

Согласно календарно-тематическому планированию и 

рабочим программам по предметам 
В течение 

учебного года 
1-11 Учителя предметники 

 

«Курсы внеурочной деятельности» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации 

 

Модуль «Самоуправление» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственный 
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1. Участие школьного ученического актива  в 

формировании плана мероприятий духовно-
нравственной направленности, его реализации и 

анализе качестве исполнения. 
2. Подготовка, проведение и анализ мероприятий 

духовно-нравственной направленности.  

Сентябрь 
 
 
В течение года 

Ответственная за волонтёрство,  классные 

руководители 

1. Участие школьного ученического актива  в 

формировании плана социально значимых акций, 

проектов, их реализации и анализе качества 

исполнения. 
2. Организация и проведение предвыборной 

компании. 
3. Выборы президента школьного объединения. 

Сентябрь  
 
 
 
Апрель 
 
Апрель   

Ответственная за волонтёрство,  классные 

руководители 

1.  Участие школьного ученического актива  в 

формировании плана мероприятий спортивно-
оздоровительной направленности, его реализации 

и анализе качестве исполнения. 
2. Конкурс «Самый спортивный класс года!» 
3. Рейды школьного ученического самоуправления  

«Самый чистый класс», «Самый уютный класс» 

Сентябрь  
 
 
 
Май  
Ежемесячно  

Ответственная за волонтёрство,  классные 

руководители 

1. Посвящение в первоклассники 
2. Участие школьного ученического актива  в 

формировании плана мероприятий 

общекультурной направленности, его реализации 

и анализе качества исполнения. 

18.09.22 
Сентябрь 
В течение года   

Ответственная за волонтёрство,  классные 

руководители 

1. Участие школьного ученического актива  в 

формировании плана мероприятий 

общеинтеллектуальной направленности, его 

реализации и анализе качестве исполнения. 
2. Своевременное и регулярное освещение жизни 

школы на странице в соцсети В Контакте и на 

школьном сайте в новостной ленте . 

Сентябрь 
В течение года  
 
В течение года 

Ответственная за волонтёрство,  классные 

руководители 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Приобщение родителей к планированию, 

организации и проведению совместных с детьми 

мероприятий духовно-нравственной 

направленности. 
2. Деятельность спортивного клуба «Юность» 
3. Родительский всеобуч по теме формирование 

духовно-нравственных традиций в семье 

В течение года 
 
Пятница  
В течение года 

 
Классные руководители 

1. Участие родителей в совместных экологических 

акциях, субботниках 
2. Участие родителей в заседаниях ШСМ, Совета 

школы 
 

3. Помощь в организации выездных экскурсий и 

походов 
4. Помощь в организации социально значимой 

деятельности 

В течение года 
По отдельному 

плану 
В течение года 

Классные руководители 
 
Классные руководители 



163 
 

1. Родительский всеобуч «Знаю ли я своего 

ребенка» 
 

2. Спортивный праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья!» 

3. Совместные Дни здоровья, походы и экскурсии 

на природу 
4. Индивидуальные консультации и беседы по 

вопросам семейного воспитания (по 

необходимости) 
5. Работа с родителями через Совет профилактики 

(по поступившим информациям, по исполнению 

ИПР) 
6. Просвещение родителей через школьный сайт и 

страницу ОО ВКонтакте 

1 занятие в 

четверть 
25.02.22 
1 раз в 

четверть 
 
В течение года 
 
1 раз в квартал 
 
1 раз в месяц 

 
Классные руководители 
Социальный педагог, педагог-психолог 
 

1. Приобщение родителей к планированию и 

проведению мероприятий общекультурной 

направленности. 

В течение года Классные руководители 

1. День открытых дверей 
2. Работа консультационного пункта 

 
3. Диагностики и анкетирования по вопросам 

изучения детско-родительских отношений, 

семейных традиций, выявления проблем 

10.03.23 
По отдельному 

плану 
В течение года  

 
Социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители 

 

Модуль «Правовое воспитание». 

Название мероприятия Сроки 

проведения 
Категория 

участников  
Ответственный 

1. Система классных часов по правовому 

воспитанию 
2. Единый день правовых знаний 
 

В течение 

года 
20.11.22 
 

1-11 
 
1-11 
 

Классные руководители 

1. Реализация программы «Профилактика 

употребления ПАВ» 
2. Выпуск классных стенгазет «Мы – за 

здоровый образ жизни!» 

В течение 

года 
Декабрь  

 
1-11 
1-9 

Классные руководители 
Медецинская сестра ЦРБ 

1. Реализация программы «Цени свою жизнь» 
2. Анкетирование на ранее выявления 

суицидальных проявлений. 
3. Повышение жизнестойкости через 

привлечение всех детей к внеурочной, 

социально значимой, спортивной, 

культурной жизни ОО 
4. Классные часы по профилактике буллинга 

В течение 

года 
Сентябрь  
 
В течение 

года 
 
В течение 

года 

4-11 
 
 
1-11 
 
1-11 

Классные руководители 
Педагог- психолог 

1. Мониторинг социальных сетей в целях 

выявления вовлеченности обучающихся в 

группы противоправной направленности  

Ежемесячно  1-11 Педагог-Психолог 
Классные руководители 

1. Реализация программы полового воспитания В течение 

года 
1-11 Классные руководители 

Медецинская сестра ЦРБ 

1. Реализация программы по 

антикоррупционному воспитанию. 
2. Участие в конкурсе «Мы против 

коррупции!» 

В течение 

года 
 
Декабрь  

1-11 
 
1-11 

Классные руководители 
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Модуль «Детские общественные объединения» - школьный волонтерский отряд «ОМОН» , спортклуб «Юность» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

1. Участие в акции ко дню пожилых людей 

#ВамМудрые. 
2. Онлайн-поздравления к Дню пожилых 

людей 
3. Акция-поздравление к Дню учителя  

#МойУчитель,  

Октябрь  1-11 
 
1-11 
 
1-11 

Ответственная за 

патриотическое 

воспитание, классные 

руководители 

1. Реализация проекта «Дорога добра» 
2. Экологические акции «У мусора есть дом», 

«Эко - дежурство» 
3. Выборы актива общественного объединения  
4. Анализ проведенных акций и мероприятий 
5. Пропаганда своего общественного 

объединения через выступления по классам. 
6. Шефская помощь младшим школьникам 

(организация мероприятий, игры, прогулки и 

т.п.) 

В течение 

года 
1-11 классные руководители, 

педагог-организатор 

1. Организация спортивных мероприятий 
2. Акции «Мы против наркотиков!», «Мы 

против курения!», «Мы за ЗОЖ!», 

«Движение – это жизнь!» 
3.  Акция -  «Норма ГТО – норма жизни». 

В течение 

года 
1 раз в 

месяц 
7.10.22 

1-11 
1-11 
 
 
1-11 

классные руководители, 

педагог-организатор 

1. Помощь в организации общекультурных 

массовых мероприятий  
2. Реализация проекта «Школьный кинозал» 

В течение 

года 
7-11 
 
9-11 

классные руководители, 

педагог 

1. Организация интеллектуальных конкурсов 

(КВН, Где логика, Что? Где? Когда?) 
В течение 

года 
9-11 классные руководители, 

педагог 

 

Модуль «Профориентация» 

Название мероприятия Категория 

участников 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Сменный стенд по ранней профориентации 

«Все профессии нужны – все профессии 

важны!» 
2. Тематический стенд «Профессии, которые 

помогли выиграть войну…» 

5-11 
 
1-11 

В течение года 
 
Февраль – май 

Ответственная за 

патриотическое 

воспитание, классные 

руководители 

1. Ежегодный школьный фестиваль «В мире 

удивительных профессий» 
2. Социальные практики 
3. Профессиональные пробы  в школе по 

профессиям «учитель» и «воспитатель» 

5-11 
 
8-11 
8-11 

15.03 – 19.03.23 
В течение года 
15.03 – 19.03.23 

Ответственная за 

патриотическое 

воспитание, классные 

руководители 

1. Моя будущая профессия и мое здоровье 

(тематические классные часы) 
1-9 В течение года Ответственная за 

патриотическое 

воспитание, классные 

руководители 
1. Экскурсии на предприятия  с.Половинное, г. 

Кургана 
1-9 
1-9 

В течение года 
 

Ответственная за 

патриотическое 
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2. Фестиваль народные традиции нашей 

местности  
3. Тематические, ролевые и деловые игры. 
4. Квестыпрофориентационной 

направленности  

1-9 
1-9 

12.06.22 
В течение года 

воспитание, классные 

руководители 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

1. Единый урок мира «Помнить, значит – знать!» 
2. День солидарности и борьбы с терроризмом 

(классные часы). 
3. День окончания Второй Мировой войны (акция у 

обелиска) 
4. Размещение на странице школы ВКонтакте 

информационных материалов о памятных датах 

истории России  
5. День народного единства – Хоровод дружбы 
6.День Героев Отечества 
7. Месячник военно-патриотического воспитания 
8. Школьный этап военно-спортивной игры 

«Зарница» 
9. День Победы 
10 Международный день семьи 

01.09 
03.09 
 
03.09 
 
Весь период 
 
 
4.11 
3.12 
9.12 
25.01 – 23.02 
 
09.05 
15.05 

1-11 
1-11 
 
1-11 
 
1-11 
 
 
1-11 
1-11 
1-11 
1-11 
 
1-11 
1-11 

Классные 

руководители 
Педагог-организатор 
 
 
 
 

1. Акция «Эко-дежурство». 
2. Международный день мира – акция «Мы за мир!» 
3. Акция «У мусора есть дом!» 
4. Акция «Птичья столовая» 
5. Неделя «В мире удивительных профессий» 
 

09.09- 
27.09 
21.09 
Сентябрь,  
Декабрь 
Апрель  

1-11 
1-11 
1-11 
1-4 
1-11 
 

Классные 

руководители 
Школьный 

волонтерский отряд 

«Доброволец» 
Педагог-организатор 

1. Единый урок здоровья «Ты сам несешь 

ответственность за свое здоровье!» 
2. Школьный этап «Осенний кросс» 
3. Дни здоровья 
4. Неделя комплексной безопасности. 
5. Месячник спортивно – оздоровительной работы 

2.09 – 5.09 
11.09 
Раз в 

четверть 
21.09-27.09 
24.01 -23.02 

1-11 
 
1-11 
1-11 
1-11 
1-11 

Классные 

руководители 
Учитель физической 

культуры 
Кл.руководители 

1. Международный день правовой помощи детям. 
2.Предметные недели: 
- истории 
- краеведения 
- математики и физики 
3.Школьный шахматный турнир 

20.11.22 
В течение 

года  
 
 
Февраль  

1-11 
 
1-11 
1-11 
1-11 
2-9 

Классные 

руководители 
Педагог-организатор 
 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Название мероприятия Сроки проведения Ответственный 
1. Оформление внешнего вида здания, фасада, холла при 

входе в общеобразовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики 

региона 
2. Организация и проведение церемоний поднятия 

Август –сентябрь 
В течение года 

Педагог-организатор 
Ответственный за 

патриотическое воспитание 
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(спуска) государственного флага Российской Федерации 
3. Размещение карт России, Курганской области, 

Половинского муниципального округа (современных и 

исторических, точных и стилизованных, 

географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных. 
1. Выставки (сменные, тематические) к юбилейным 

историческим событиям с использованием 

краеведческого материала 
2. Выносные стенды школьного краеведческого музея 
3. Сменный тематический стенд «День Победы» 

В течение года Классные руководители 
Педагог-организатор 

1. Озеленение классов  
2. Озеленение пришкольного участка 
3. Разбивка клумб в весенне-летний период 

В течение года Классные руководители 

1. Стенд «ГТО – норма жизни» 
2. Стенд «Чемпионы школы» 
3. Выставки плакатов о ЗОЖ 

Сентябрь  Педагог-организатор 

1. Организация выставок детских творческих работ 

(фото, рисунки, поделки и т.д.) 
 Классные руководители 

1. Тематические стенды в классах по предметам 
2. Сменный тематический стенд «Школьный 

профкомпас» 

Сентябрь  
Сентябрь  

Педагог-организатор 
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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в образовательной организации, 

направлена на:  
достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего образования, в том 

числе адаптированной; 
развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, самореализацию 

обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 
формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные 

проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 
формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственности, 

российской гражданской идентичности; 
индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных учебных 

планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 
участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в проектировании и развитии программы начального общего образования и условий её реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 
включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников; 
формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной, 

учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 
формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 
использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в том числе 

на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 
обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 
эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников 

организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования реализации 

программ начального  общего образования. 
При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий реализации 

образовательной деятельности. 
Информация об организациях, предоставляющих ресурсы для реализации настоящей образовательной программы 
 

№ 

Наименование организации 

(юридического лица),  
участвующего  

в реализации сетевой  
образовательной программы 

Ресурсы,  
используемые  

при реализации основной  
образовательной программы 

Основания использования 

ресурсов  
(соглашение, договор  

и т. д.) 

1 МКОУ ДОД «Половинская музыкальная 

школа» 
Помещение, ресурсы необходимые для 

реализации программ внеурочной 

деятельности (в том числе и финансовые) 

Договор о сотрудничестве 

2 МКУДО «Половинский Дом детского 

творчества» 
Помещения,  имеющие материально-
техническую и учебно-методическую базу 

Договор о сотрудничестве 

3 МКУДО «ДЮСШ» Помещение, ресурсы необходимые для Договор о сотрудничестве 
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реализации программ внеурочной 

деятельности (в том числе и финансовые) 

4 Государственное казенное учреждение 

«Центр занятости населения Курганской 

области» 

Видеофильмы о профессиях, 

информационные материалы, программы 

для тестирования 

Договор о сотрудничестве 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  

Для реализации программы начального общего образования образовательная организация должна быть 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и 

задач образовательной деятельности. 
Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей 

образовательную программу начального общего образования. 
Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием. 
Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием 

документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательной организации, служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 
В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 
занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, характеризуется также 

результатами аттестации — квалификационными категориями.  
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в 

ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  
Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей 

основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, может оформляться 

следующим образом: 
 

Категория  
работников 

Подтверждение уровня  
квалификации документами 

об образовании (профессиональной  
переподготовке)  

(%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

на соответствие  
занимаемой 

должности 
(%) 

квалификационн

ая категория 
(%) 
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Педагогические 

работники 
100% - 89% 

Руководящие  
работники 

80% - 100% 

 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и 

сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы.  
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Основным условием 

формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной организации 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного общего образования 

характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 
При этом использованы различные образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию. 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС начального общего образования: 
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 
- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС начального общего образования. 
Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педагогических работников, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего образования, является 

система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС начального общего образования.  
Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются методическими 

объединениями, действующими в образовательной организации, а также методическими и учебно-методическими 

объединениями в сфере общего образования, действующими на зональном и региональном уровнях. 
Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются методические темы, 

отражающие их непрерывное профессиональное развитие.  
 

№ Методическая  
тема 

Раздел  
образовательной 

программы, 

связанный  
с методической 

темой 

ФИО педагога, 

разрабатывающего  
методическую тему 

1.  «Формирование нравственных ценностей младших школьников 

через систему воспитательных мероприятий» 
Раздел программы 

2.3 
Михновец Е.С 

2.  «Воспитание как становление гражданина, человека культуры» Раздел программы 

2.3 
Лисихина А.В. 

3.  «Развитие познавательных способностей у младших школьников 

в рамках реализации стандартов второго поколения» 
Раздел программы 

2.2 
Доценко О.В. 

4.  «Развитие орфографической зоркости на уроках русского языка» Раздел программы 

2.1 
Маркова Т.А. 

5.  «Применение педагогических современных технологий в 

начальной школе» 
Раздел программы 

2.1 
Тулинова С.М. 
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6.  «Развитие орфографической зоркости на уроках русского языка» Раздел программы 

2.1 
Николаева Т.В. 

7.  «Развитие творческих способностей учащихся в условиях 

реализации ФГОС» 
Раздел программы 

2.2 
Григорьева Е.А 

8.  «Нравственное воспитание младших школьников» Раздел программы 

2.3 
Птицына Е.А. 

9.  «Особенности духовно-нравственного воспитания младших 

школьников в условиях реализации ФГОС второго поколения» 
Раздел программы 

2.3 
Михайлова Е.А. 

10.  «Развитие орфографической зоркости на уроках русского языка» Раздел программы 

2.1 
Дедова Н.Н 

11.  «Формирование орфографической грамотности» Раздел программы 

2.1 
Сычева Н.Г. 

12.  «Развитие познавательных способностей младших школьников 

через формирование УУД, как фактор повышения качества 

образования в условиях внедрения ФГОС НОО» 

Раздел программы 

2.2 
Шаламова С.А.  

13.  «Здоровьесберегающие технологии в условиях  реализации 

ФГОС» 
Раздел программы 

2.1 
Доценко Т.Д 

14.  «Словарная работа на уроках русского языка» Раздел программы 

2.1 
Вавилина Н.В. 

15.  «Развитие логического мышления на уроках математики по 

ФГОС НОО» 
Раздел программы 

2.2 
Корниенко А.М. 

16.   «Формирование коммуникативной компетенции на уроках 

немецкого языка в начальной школе» 
Раздел программы 

2.2 
Чистякова А.В. 

17.  «Использование ИКТ в обучении немецкому языку» Раздел программы 

2.2 
Родионова Т.И. 

18.  «Использование игровых технологий  на уроках английского 

языка» 
Раздел программы 

2.1 
Бузакина М.А. 

19.  «Развитие двигательной активности как средство формирования 

практических навыков ЗОЖ в школьном возрасте» 
Раздел программы 

2.1 
Гоголева Н.В. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации  
основной образовательной программы  
начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают исполнение требований 

ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования,  в частности: 
1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования; 
2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образовательной организации с 

учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде; 
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3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности работников образовательной 

организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной 

тревожности. 
В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение  реализации программы начального общего 

образования осуществляется квалифицированными специалистами: 
педагогом-психологом - 2;  
учителем-логопедом - 1;  
социальным педагогом - 1. 
В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования образовательной 

организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников образовательных отношений; 
сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 
поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей когнитивного и эмоционального 

развития обучающихся; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одарённых детей; 
создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 
развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 
В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего образования, развитии и 

социальной адаптации (по итогам проведения диагностики адаптации обучающихся 1-ч классов); 
обучающихся с ОВЗ - 12; 
педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, обеспечивающих 

реализацию программы начального общего образования - 19; 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся - 12. 
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется диверсифицировано, на 

уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 
В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психолого-педагогического 

сопровождения, как: 
диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая проводится на этапе 

перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года 
Ежегодно издается приказ «О проведении адаптационного периода 1-х, 5-х и 10-х классов» 

 
План мониторинга адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 10–х классов на 2022/23 учебный год 

№

 п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ 

1 Инструктивное совещание при директоре с классными 

руководителями, педагогами-предметниками, педагогом-
психологом, социальным педагогом 

05.09.2022 Заместитель директора по 

УВР 

2 Стартовая диагностика обучающихся 1-х классов 05.09.2022–

21.09.2022 
Педагог-психолог 

3 Диагностика уровня тревожности и уровня учебной 

мотивации обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов 
05.09.2022–

21.09.2022 

Педагог-психолог 

4 Дефектологическая диагностика обучающихся с ОВЗ 1-
х, 5-х классов 

05.09.2022–

21.09.2022 

Педагог-психолог 

5 Стартовая диагностика по русскому языку и математике 06.09.2022– Заместитель директора по 
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(5-е, 10-е классы), по сформированности навыков чтения 

(5-е классы) 
10.09.2022 УВР, педагоги-предметники 

5-х, 10-х классов 

6 Стартовая диагностика по сформированности навыков 

устной речи в 1-х классах 
06.09.2022–

10.09.2022 
Заместитель директора по 

УВР, учителя 1-х классов, 

педагог-психолог 

7 Анкетирование классных руководителей 5-х классов 

«Трудности пятиклассников» 
01.10.2022–

08.10.2021 
Заместитель директора по 

УВР 

8 Анкетирование учителей-предметников 5-х, 10-х классов 

по проблеме преемственности 
01.10.2022–

08.10.2022 
Заместитель директора по 

УВР 

9 Изучение микроклимата в классных коллективах В течение 

всего периода 
Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

1-х, 5-х, 10-х классов 

10 Составление социальных паспортов параллелей 1-х, 5-х, 

10-х классов 
06.09.2022–

17.09.2022 
Социальный педагог 

12 Проведение заседаний ППк По 

согласованию 
Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог,  
социальный 

педагог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 

13 Родительские собрания в параллелях 1-х, 5-х, 10-х 

классов по итогам мониторинга адаптации 
Ноябрь 2022 Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 1-х, 5-х, 10-х 

классов, педагоги-
предметники 5-х, 10-х 

классов, учителя 1-х классов 

14 Работа с обучающимися с признаками дезадаптации и их 

родителями 
В течение 

всего периода 
Педагог-психолог, 

классные руководители, 

педагоги-предметники 5-х, 

10-х классов, учителя 1-х 

классов 

15 Сопровождение обучающихся «группы риска» в период 

адаптации 
В течение 

всего периода 
Социальный педагог 

16 Диагностические срезы по русскому языку, математике 

5-х, 10-х классах за первое полугодие 
20.12.2022–

24.12.2022 
Заместитель директора по 

УВР, педагоги-предметники 

5-х, 10-х классов 

17 Диагностические работы по выявлению уровня 

сформированности предметных умений по математике, 

чтению, письму и окружающему миру в 1-х классах 

20.12.2022–

24.12.2022 
Заместитель директора по 

УВР, учителя 1-х классов 

18 Повторная диагностика уровня тревожности 

обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов 
13.12.2022–

24.12.2022 
Педагог-психолог 

19 Проведение заседаний ППк По 

согласованию 
Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 
социальный педагог, 

учитель-логопед, учитель-
дефектолог 

ЯНВАРЬ–МАРТ 

20 Совещание при директоре «Общая оценка 

эффективности психолого-педагогического сопровождения 

Январь 2022 Заместитель директора по 

УВР 
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адаптации учеников 1-х, 5-х, 10-х классов за первое 

полугодие» 

21 Родительские собрания в параллелях 1-х, 5-х, 10-х 

классов классов по итогам мониторинга адаптации 
Январь 2022 Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 1-х, 5-х, 10-х 

классов, педагоги-
предметники 5-х, 10-х 

классов, учителя 1-х классов 

22 Работа с обучающимися с признаками дезадаптации и их 

родителями 
В течение 

всего периода 
Педагог-психолог, 

классные руководители 1-х, 

5-х, 10-х классов, педагоги-
предметники 5-х, 10-х 

классов, учителя 1-х классов 

23 Сопровождение обучающихся группы риска в период 

адаптации 
В течение 

всего периода 
Социальный педагог 

24 Повторная диагностика уровня учебной мотивации 

обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов 
21.02.2023–

04.03.2023 
Педагог-психолог 

25 Повторная дефектологическая диагностика 

обучающихся с ОВЗ 1-х, 5-х классов 
21.02.2023–

04.03.2023 
Педагог-психолог 

26 Анализ микроклимата в классных коллективах 21.02.2023–

04.03.2023 
Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

1-х, 5-х, 10-х классов 

АПРЕЛЬ–МАЙ 

27 Повторная диагностика адаптации обучающихся 1-х, 5-
х, 10-х классов 

11.04.2023–

22.04.2023 
Педагог-психолог 

28 Диагностические срезы по русскому языку, математике в 

1-х, 5-х, 10-х классах 
25.04.2023–

29.04.2023 
Заместитель директора по 

УВР, педагоги-предметники 

5-х, 10-х классов, учителя 1-х 

классов 

 
29 

Диагностические срезы по сформированности навыков 

чтения обучающихся 1-х, 5-х классов 
25.04.2023–

29.04.2023 
Заместитель директора по 

УВР, педагоги-предметники 

5-х классов, учителя 1-х 

классов 

 
30 

Анкетирование обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов по 

итогам адаптации 
10.05.2023–

13.05.2023 
Классные руководители 1-

х, 5-х, 10-х классов 

 
31 

Анкетирование классных руководителей 1-х, 5-х, 10-х 

классов по итогам адаптации 
10.05.2023–

13.05.2023 
Заместитель директора по 

УВР 

 
32 

Анкетирование педагогов-предметников 1-х, 5-х, 10-х 

классов по итогам адаптации 
10.05.2023–

13.05.2023 
Заместитель директора по 

УВР 

 
33 

Итоговый педсовет по итогам адаптации обучающихся 

1-х, 5-х, 10-х классов 
20.05.2023 Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

1-х, 5-х, 10-х классов, 

педагоги-предметники 5-х, 

10-х классов, учителя 1-х 

классов, социальный педагог, 

педагог-психолог 

 
34 

Итоговые родительские собрания в параллелях 1-х, 5-х, 

10-х классов по итогам мониторинга адаптации 
27.05.2023 Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

1-х, 5-х, 10-х классов, 

педагоги-предметники 5-х, 
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10-х классов, учителя 1-х 

классов, социальный педагог, 

педагог-психолог 

 
 
консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется педагогическим 

работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации 
(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить); 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего 

учебного времени осуществляется по плану. 
 

План работы общеобразовательной организации по 
 психологическому сопровождению обучающихся на 2022 - 2023 учебный год 

 
Цель:  
профессиональное (психологическое, психолого-педагогическое, социальное) обеспечение решения стратегических задач 

развития образования Российской Федерации, направленное на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

снижение рисков их дезадаптации, негативной социализации и содействие созданию социальной ситуации, 

обеспечивающей психологические условия для успешного обучения и развития личности. 
Задачи: 

- содействовать созданию условий для сохранения и укрепления психологического и психического здоровья и развития 

обучающихся, оказание им психологической поддержки и содействия в трудных жизненных ситуациях; 
- диагностика и контроль динамики личностного и интеллектуального развития обучающихся, их индивидуального 

прогресса и достижений; 
- содействовать в построении индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 
- содействовать созданию условий для самостоятельного осознанного выбора обучающимися профессии (или 

профессиональной области) и построения личных профессиональных планов; 
- содействовать в позитивной социализации; 
- организация и участие в мероприятиях по профилактике и коррекции отклоняющегося (агрессивного, аддиктивного, 

виктимного, суицидального и т.п.) и делинквентного (противоправного) поведения детей, молодежи с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей; 
- профилактика социального сиротства; 
- содействовать реализации программ духовно-нравственного воспитания обучающихся; 
- участие в развитии у обучающихся межкультурной компетентности и толерантности, профилактика ксенофобии, 

экстремизма, межэтнических конфликтов; 
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, включая применение здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе, мониторинг здоровья, оптимизацию нагрузки обучающихся, формирование культуры 

здоровья и здорового образа жизни, воспитание осознанного устойчивого отрицательного отношения к употреблению 

алкоголя, психоактивных веществ, наркотиков, табакокурению и другим вредным привычкам; 
- психологическое сопровождение процессов коррекционно-развивающего обучения, воспитания, социальной адаптации 

и социализации обучающихся с ОВЗ, находящихся в различных образовательных условиях, средах и структурах, в том 

числе определение для каждого ребенка с ОВЗ образовательного маршрута, соответствующего его возможностям и 

образовательным потребностям; 
- профессиональная помощь в преодолении школьной тревожности, страхов, фобических, аффективных и личностных 

расстройств; 
- профилактика эмоционального выгорания, личностных и профессиональных деформаций педагогических работников; 
- психологическое просвещение и консультирование родителей (законных представителей) ребенка по проблемам 

обучения, воспитания, развития 
 
 

№ Мероприятие Категория 

участников 
Ответственные Сроки 

проведения 
Организационно-методическая 

1 Организация деятельности воспитательной, социально-
психолого-педагогической службы образовательной 

организации (планирование, координация, контроль, сетевое 

внутриведомственное и межведомственное взаимодействие, 

работа с муниципальной КДНиЗП) 

обучающиеся, 

родители, педагоги 
администрация 

образовательной 

организации 

в течение 
всего периода  
 

2 Организация психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной (кризисной) 

ситуации по индивидуальным планам (индивидуально-
профилактической работы) 

обучающиеся, 

родители, педагоги 
администрация, 

социальный педагог, 
педагог-психолог,  
педагоги,  

в течение 
всего периода 
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классные руководители 
3 Организация деятельности психолого-педагогического 

консилиума школы. Разработка и коррекция индивидуальных 

планов сопровождения обучающихся  
(индивидуально-профилактической работы)  

обучающиеся, 

родители, педагоги 
администрация, члены 

консилиума 
 

1 раз в 

четверть  
по плану ОО, 
внеплановые 

по 

необходимости 
4 Ведение документации по установленной форме (в том числе 

составление отчета в рамках регионального мониторинга) 
- педагоги-психологи в течение 

всего периода 
5 Участие в методических объединениях, информационно-

методических совещаниях педагогов-психологов ОО 

(областных, муниципальных, межмуниципальных) 

члены 

профессиональных 

методических 

объединений 

педагоги-психологи в течение всего 

периода по 

плану 

региональной 

психологическ

ой службы, 

МОУО 
6 Повышение профессиональной квалификации (посещение 

курсов, учебно-методических мероприятий муниципального, 

регионального и федерального уровня) 

специалисты  
психологической 

службы системы 

образования 

педагоги-психологи в течение всего 

периода по 

плану 

региональной 

психологическ

ой службы, 

МОУО 
7 Размещение информации о телефоне доверия, службе 

медиации, школьной и муниципальной психологической 

службе на сайте ОО и на информационных стендах 

обучающиеся, 

родители, педагоги 
администрация 

образовательной 

организации 

в течение 
всего периода 

8 Обобщение и распространение опыта работы (выступления на 

педсоветах, методических объединениях, семинарах, 

конференциях, участие в конкурсах профмастерства) 

специалисты 

системы 

образования, 

педагоги,  
педагоги-
психологи 

педагог-психолог в течение всего 

периода по 

плану 

региональной 

психологическ

ой службы, 

МОУО, ОО 
9 Участие в разработке и корректировке образовательной 

программы школы, адаптированных образовательных 

программ  для детей с ОВЗ, учебно-методических материалов 

обучающиеся, 

родители, педагоги 
педагог-психолог в течение всего 

периода 
по плану ОО 

10 Обработка, анализ, обобщение результатов диагностики. 

Подготовка аналитических справок, характеристик, 

заключений 

- педагог-психолог в течение 
всего периода 

11 Формирование банка данных обучающихся ОО обучающиеся администрация, 

педагог-психолог, 

педагоги, социальный 

педагог, 
классные руководители 

август,  
сентябрь 

12 Формирование банка данных обучающихся «группы 

повышенного внимания» психолога ОО 
обучающиеся педагог-психолог сентябрь 

13 Ведение индивидуальных психологических карт обучающихся 

«группы повышенного внимания» (в том числе детей с ОВЗ) 
обучающиеся педагог-психолог в течение 

всего периода 
14 Разработка коррекционно-развивающих и профилактических 

программ, методических рекомендаций, памяток, буклетов 
обучающиеся, 

родители, педагоги 
педагог-психолог в течение 

всего периода 
15 Участие в разработке оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой (в том числе родительских собраний) 

обучающиеся, 

родители, педагоги 
педагог-психолог, 

педагоги, социальный 

педагог, 
классные руководители 

в течение 
всего периода 

16 Мероприятия по развитию и совершенствованию служб 

школьной медиации 
обучающиеся, 

родители, педагоги 
администрация, 

ответственные 

исполнители 

в течение 
всего периода 

17 Оформление и методическое оснащение кабинета педагога-
психолога. Подбор, адаптация и систематизация  

диагностического и консультационного материала, 

коррекционно-развивающих методик и программ 

- педагог-психолог в течение 
всего периода 

18 Обновление и информационное наполнение  раздела педагога-
психолога на стенде и на официальном сайте образовательной 

организации 

- педагоги-психологи в течение 
всего периода 

Профилактика и просвещение 

1 Мониторинг страниц обучающихся в социальных сетях обучающиеся 
1-11 классов 

администрация, 

классные руководители 
1 раз в 

четверть 
2 Классные часы, акции, занятия по развивающим и 

профилактическим программам, направленные на: 
обучающиеся 
1-11 классов 

администрация, 

классные руководители, 

в течение 
всего периода 
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- формирование законопослушного поведения; 
- адекватное поведение в экстремальных ситуациях; 
- развитие бесконфликтного поведения; 
- развитие толерантности; 
- формирование здорового образа жизни 

педагоги-психологи 

3 Классные часы, занятия по формированию жизнестойкости 

(по программе «Цени свою жизнь») 
обучающиеся 
4-11 классов 

классные руководители, 
педагог-психолог 

в течение 
всего периода 

4 Занятия по программам профилактики употребления ПАВ  обучающиеся 
1-11 классов 

 классные 

руководители, педагог - 
психолог 

в течение 
всего периода 

8 Проведение региональной декады психологического здоровья 
 

обучающиеся  
1-11 классов, 

родители,  
педагоги 

администрация, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ежегодно, 

ноябрь 

9 Мероприятия на тему «Телефон доверия» (акции, классные 

часы, буклеты, памятки) 
обучающиеся  
1-11 классов 

классные руководители, 

педагог-психолог 
май 

10 Родительские собрания, лектории «Знаю ли я своего 

ребенка?» 
родители администрация, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 
социальный педагог 

в течение 
всего периода 

11 Занятия по профилактике эмоционального выгорания 

педагогов (в том числе с молодыми специалистами) 
педагоги администрация, 

педагог-психолог 
в течение 
всего периода 

13 Выступление на внутришкольных методических 

объединениях, педагогических советах, собраниях, 

практикумах, круглых столах по проблемам: 
- обеспечения психологической безопасности и 

комфортности в ОО (прежде всего, профилактика буллинга, 

жестокого обращения); 
- по профилактике и коррекции отклоняющегося поведения 

обучающихся, в том числе суицидального; 
- профилактика употребления ПАВ, в том числе применение 

здоровьесберегающих технологий; 
- обучения детей, испытывающих трудности в освоении 

образовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; 
- сопровождения в рамках реализации ФГОС; 
- организации работы с детьми с ОВЗ; 
- сопровождение обучающихся «группы повышенного 

внимания» педагога-психолога; 
- духовно-нравственного воспитания обучающихся; 
- личностного и интеллектуального развития обучающихся; 
- развития одаренных детей и др. 

педагоги администрация, 

педагог-психолог 
в течение 
всего периода 

Диагностика 

1 Организация педагогического наблюдения за детьми (резкое 

изменения в поведении, пропуски уроков, травля во время 

перемен и т.д.) 

обучающиеся  
1-11 классов 

классные руководители, 

педагоги,  
педагог-психолог 

в течение 
всего периода 

2 Изучение процесса адаптации к новым условиям обучения обучающиеся 

1,5,10 классов 
классные руководители, 

педагог-психолог 
октябрь-ноябрь 

5 Диагностика психологической атмосферы в классном 

коллективе, определение статуса в группе  
обучающиеся  
2-11 классов 

классные руководители, 

педагог-психолог 
Сентябрь, 

апрель 
7 Проведение анкетирования с целью выявления жестокого 

обращения в отношении детей в семье и ОО 
обучающиеся  
1-11классов 

администрация, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

октябрь – 
декабрь 

9 Психологическая диагностика безопасности образовательной 

среды школы  
обучающиеся, 

родители,  
педагоги 

администрация, 
классные руководители, 

педагог-психолог 

декабрь 

10 Углубленная индивидуальная диагностика обучающихся 

группы повышенного внимания психолога (состоящие на 

учете в ПДН, ВШК, дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дети из 

замещающих семей, вновь прибывших в ОО, по результатам 

диагностики педагога-психолога и т.д.)  

обучающиеся 
1-11 классов 

педагог-психолог в течение 
всего периода 

13 Диагностика ДРО обучающиеся 
1-11 классов 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

сентябрь 

14 Изучение уровня развития сформированности УУД 

обучающихся 
обучающиеся 
1-11 классов 

педагог-психолог, 

классный руководитель 
в течение 
всего периода 

15 Диагностика психологической атмосферы в коллективе педагоги педагог-психолог декабрь 
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Коррекционно-развивающая работа 

1 Занятия по психологической адаптации к обучению обучающиеся 

1,5,10 классов 
педагог-психолог 1-2 четверть 

2 Занятия с элементами тренинга по развитию 

коммуникативных навыков, сплочению детского коллектива  
обучающиеся  
1-11 классов 
выборочно по 

результатам 

диагностики 

педагог-психолог, 
классные руководители 

в течение 
всего периода 

3 Индивидуальные занятия с обучающимися «группы 

повышенного внимания» педагога - психолога 
обучающиеся 
1-11 классов 
выборочно  

педагог-психолог в течение 
всего периода 

4 Занятия с детьми с ОВЗ обучающиеся 
1-11 класс 
выборочно 

педагог-психолог в течение 
всего периода 

Консультирование 

1 Индивидуальное консультирование обучающихся обучающиеся 
1-11 класс 

педагоги-психологи в течение 
всего периода, 

по запросу 
2 Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам развития и воспитания детей 
родители педагоги-психологи в течение 

всего периода, 

по запросу 
3  Индивидуальное консультирование учителей по вопросам 

обучения и взаимодействия с обучающимися 
педагоги педагоги-психологи в течение 

всего периода, 

по запросу 

 
 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации.  
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) 

государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования казённого 

учреждения осуществляется на основании бюджетной сметы. 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  
При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной) услуги по 

реализации программ начального общего образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования — гарантированный 

минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, включая: 
расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной программы 

начального общего образования; 
расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из 

местных бюджетов). 
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления 

общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся 

к образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объёма средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определёнными органами государственной власти Курганской области, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 
 
Положение об оплате труда работников муниципального общеобразовательного учреждения    
«Половинская средняя  общеобразовательная школа» Половинского района Курганскойобласти 
 
Раздел I. Общие положения 
 1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципального общеобразовательного учреждения    
«Половинская средняя  общеобразовательная школа»  (далее - Положение) разработано на основании Трудового 

кодекса Российской Федерации,  Постановления Администрации Половинского района № 618 от 04.10.2018г «Об 

утверждении положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных организаций Половинского 

района»  с целью определения единых отраслевых подходов к оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения   «Половинская средняя  общеобразовательная школа»  Половинского района 

(далее - организации), обеспечения заинтересованности работников организаций в конечных результатах труда. 
2. Условия оплаты труда работников организаций включают размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) 

по профессионально-квалификационным группам, повышающих коэффициентов к тарифным ставкам, (окладам) 

должностным окладам, условия и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
3. Условия оплаты труда, включая размер тарифной ставки, оклада (должностного оклада) работника, повышающие 

коэффициенты к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) и иные выплаты стимулирующего характера, 

выплаты компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор. 
4. Система оплаты труда работников организаций, предусмотренная Положением, применяется для работников, 

должности которых включаются в штатные расписания, тарификационные списки  организаций. 
5.  Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников организаций устанавливаются на основе 

отнесения должностей к соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, и размеров тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов) работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам. 
6. Работникам организаций устанавливаются повышающие коэффициенты к тарифным ставкам, окладам (должностным 

окладам). 
Решения о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимаются руководителем. организации в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда. 
Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения тарифной ставки, оклада (должностного 

оклада) на повышающий коэффициент. 
Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года. 
Применение повышающих коэффициентов не образует новую тарифную ставку, оклад (должностной оклад) и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых в процентах к тарифной 

ставке, окладу (должностному окладу), за исключением повышающего коэффициента за работу в сельской местности.  
7. Повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности, устанавливается в размере 0,25 к тарифной 

ставке, окладу (должностному окладу) работников организаций, работающих и проживающих в сельской местности, 

должности которых  закреплены  в  постановлении Администрации (Правительства) Курганской области от 8 июня 2007 

года № 240 «Об утверждении перечня должностей работников государственных учреждений Курганской области, 

расположенных в сельской местности и рабочих поселках(поселках городского типа), которым устанавливается 

повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок окладов(должностных окладов)  за работу в сельской местности». 
8. Оплата труда работников организаций, занятых по совместительству, производится исходя из тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), выплат компенсационного и стимулирующего  характера, предусмотренных действующим 

законодательством, а также Положением, пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на 

других условиях, определенных трудовым договором. 
9. Оплата труда работников организаций, занятых на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному ими времени или в зависимости от выполненного ими объема работ. 
10. Порядок и условия оплаты труда в учреждениях по общеотраслевым должностям служащих и рабочих определяются 

в соответствии с постановлением Администрации района от 30.07.2012  № 502 «О введении отраслевой системы оплаты 

труда работников муниципальных, бюджетных, казенных учреждений Половинского района»  в действующей редакции. 
11. Заработная плата работника организации устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими 

системами оплаты труда. 
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Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов),  повышающих 

коэффициентов к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам),  доплат и надбавок компенсационного характера, 

в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования устанавливаются локальными нормативными актами организаций  по согласованию с 

первичной профсоюзной организацией (иными представителями работников) в пределах утвержденного на текущий 

финансовый год фонда оплаты труда. 
Заработная плата работника учреждения предельными размерами не ограничивается. 
12. Руководитель организации (далее - руководитель) несет ответственность за своевременную и правильную оплату 
труда работников в соответствии с действующим законодательством. 
Установление и изменение (совершенствование) систем оплаты труда общеобразовательных организаций осуществляется 

с учетом фонда оплаты труда, сформированного на календарный год. 
В целях развития кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности педагогической профессии, 

выполнения целевых  значений показателя средней заработной платы педагогических работников образовательных 

организаций,   совершенствования систем оплаты труда педагогических работников  осуществлять путем 

перераспределения средств, предназначенных на оплату труда в организациях (без учета районных коэффициентов), с 

тем, чтобы на установление размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

направлялось не менее 70% фонда оплаты труда организации. 
 
Раздел II. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников организаций 
 
13. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования». 
14. Тарифная ставка представляет собой фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда 

определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат.  Тарифная ставка устанавливается педагогическим работникам, осуществляющим 

профессиональную деятельность на условиях почасовой оплаты труда. 
Оклад (должностной оклад) представляет собой фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат и устанавливается педагогическим работникам, осуществляющим 

профессиональную деятельность на условиях исполнения обязанностей по соответствующей штатной должности.  
15. Тарифные ставки и оклады (должностные оклады) педагогических работников устанавливаются с учетом требований 

к уровню профессионального образования по занимаемым должностям педагогических работников в соответствии 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» в действующей редакции. 
16. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) приведены в  приложении 1 к Положению. 
Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», и назначенным в порядке исключения 

по рекомендации аттестационной комиссии на соответствующую должность так же, как и лица, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы, устанавливается минимальная тарифная ставка, минимальный оклад (должностной оклад). 
17. Положением об оплате труда работников организации, утвержденным локальным нормативным актом учреждения, 

предусматривается установление педагогическим работникам следующих повышающих коэффициентов: 
- повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности; 
- повышающий коэффициент за наличие учетных степеней, почетных званий, знаков отличия Российской Федерации или 

СССР, спортивных званий (таблица 1); 
- повышающий коэффициент, учитывающий специфику работы ( таблица 2). 
В случаях, когда работникам организаций предусмотрено повышение тарифных  ставок, окладов (должностных окладов) 

по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется из 

тарифных ставок,  оклада (должностного оклада) без учета повышения по другим основаниям. 
18. Повышающий коэффициент, учитывающий наличие ученых степеней,  почетных званий, знаков отличия Российской 

Федерации или СССР, спортивных званий, применяется к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) 

педагогических работников организаций, имеющих ученую степень, которым присвоены почетные звания, знаки отличия  
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Российской Федерации или СССР, спортивные звания, при условии соответствия педагогических работников занимаемой 

должности. 
Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих наличие ученых степеней, почетных званий, знаков отличия 

Российской Федерации или СССР, спортивных званий, приведены в таблице 1. 
 
   Таблица 1 

Показатели квалификации Основание для установления повышающего 

коэффициента 
Повышающий коэффициент, 

учитывающий наличие ученых 

степеней, почетных званий, знаков 

отличия Российской Федерации или 

СССР, спортивных званий 

Наличие ученой степени Доктор наук по профилю общеобразовательной 

организации или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) 

0,15 

Кандидат наук по профилю общеобразовательной 

организации или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) 

0,1 

Наличие почетного звания, 

знака отличия, 

спортивного звания 

Почетные звания СССР, Российской Федерации 

«Народный..»., «Заслуженный...» при соответствии 

почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин, знак 

отличия «За наставничество» 

0,1 

Мастер спорта, гроссмейстер по шахматам (шашкам) 

(для педагогических работников, в том числе 

преподавателей физического воспитания) 

0,1 

 
19. Установление (изменение размеров) повышающих коэффициентов, учитывающих наличие ученых степеней, 

почетных званий, знаков отличия Российской Федерации или СССР, спортивных званий, производится: 
 
- при присуждении ученой степени - с даты присуждения ученой степени в соответствии с действующим 

законодательством ; 
- при присвоении знака отличия, почетного звания - с даты присвоения знака отличия, почетного звания в соответствии с 

указами Президента Российской Федерации; 
     - при присвоении спортивного звания – с даты присвоения спортивного звания в соответствии с Федеральным законом 

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
 
20. Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих специфику работы, приведены в таблице 2.                                                                                                                  
 
Таблица 2 

Виды работ Повышающий коэффициент, 

учитывающий специфику 

работы 

Работа в специальных (коррекционных) образовательных организациях (классах, группах) для 

обучающихся (воспитанников, детей) с отклонениями в развитии, задержкой психического 

развития 

0,10 - 0,15 

Индивидуальное обучение на дому детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с медицинским заключением 
0,15 

Работа по отдельной адаптированной образовательной программе в режиме инклюзии 0,05 

 
21. Педагогическим работникам организаций устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом VI  Положения. 
22. Педагогическим работникам организаций производятся выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 

разделом VII Положения и иные выплаты, предусмотренные разделом VII Положения. 
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Раздел III. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 
 
23. Почасовая оплата труда педагогических работников организаций применяется при оплате: 
1) за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, воспитателей 

и других педагогических работников, продолжавшегося не более двух месяцев; 
2) за часы педагогической работы, отработанные учителями при работе с обучающимися по очно-заочной и заочной 

форме обучения и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 

тарификации. 
24. Почасовая оплата труда педагогических работников организаций применяется при оплате труда специалистов, 

привлекаемых для педагогической работы на условиях совместительства из других организаций.  
 25. Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем деления установленной тарифной 

ставки педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов. 
 26.  Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно осуществлялось свыше 

двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической педагогической работы на общих 

основаниях с соответствующим увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 

тарификацию.  
            27. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от образования, квалификационной категории, право 

на его изменение возникает в следующие сроки: 

 при получении соответствующего образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

 при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 
При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период пребывания в ежегодном или ином 

отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется 

средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 
 
Раздел V. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 
35. Выплаты компенсационного характера (надбавки, доплаты) устанавливаются работникам при наличии оснований для 

их выплаты и закрепляются в Положении об оплате труда  работников общеобразовательной организации. (Приложение 

4) 
36. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления работникам организаций 

устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
37. Установление выплат компенсационного характера конкретному работнику производится на основании приказа 

руководителя. 
38.  Работникам организаций при наличии оснований устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 

характера: 
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда; 
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент); 
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных). 
39. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации) к тарифной ставке,  окладу (должностному  окладу) без учета повышающих 

коэффициентов. При этом размер выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
40. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями 

труда, устанавливаются в порядке, определенном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.  
Размер выплат работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными условиями труда устанавливается по 

результатам аттестации рабочего места в размере до 12%  оклада (должностного оклада). Если по итогам аттестации 

рабочее место признано безопасным, то осуществление указанной выплаты  не производится. 
Перечень должностей работников и размер выплаты работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными условиями 

труда, устанавливаются коллективным договором на основании специальной оценки условий труда. 
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Специальная оценка условий труда  производится комиссией, создаваемой в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 
44. Доплата за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы определяется в соответствии со статьей 

151 Трудового кодекса Российской Федерации. 
45. Коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями в Курганской области устанавливается в 

соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации.  
46. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении к тарифной ставке, окладу 

(должностному окладу), рассчитываются от тарифной ставки, оклада (должностного оклада) без учета повышающих 

коэффициентов. 
47.  К видам выплат компенсационного характера при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

относятся выплаты за дополнительную работу, не входящую в прямые должностные обязанности педагогических 

работников согласно квалификационным характеристикам, но непосредственно связанную с деятельностью 

общеобразовательных организаций по реализации образовательных программ и закрепленные  в Положении об оплате 

труда  работников общеобразовательной организации. 
К такой дополнительной работе относится: 
1) работа по классному руководству: 
  - доплата за классное руководство из областного бюджета за одного обучающегося  
  а) 120 рублей - по очной форме обучения, 
  б) 82 рубля - по очно-заочной форме обучения, 
  в) 72 рубля - по обучению на дому; 
- вознаграждение за классное руководство из федерального бюджета в размере 5 000 рублей выплачивается за каждый 

класс (класс-комплект) независимо от количества обучающихся в классе (классе-комплекте), но не более 2-х денежных 

вознаграждений на одного классного руководителя. Денежное вознаграждение сохраняется на период временного 

введения образовательного процесса с применением форм дистанционного обучения, а также на период каникул. 
2) проверка письменных работ с оплатой до 10%  от размера тарифной ставки с учетом повышающего коэффициента за 

работу в сельской местности; 
3) заведование, кабинетами, учебными мастерскими лабораториями, учебно-опытными участками, руководство 

методическими объединениями и другая дополнительная работа, выполняемая с письменного согласия педагогических 

работников  с оплатой до 20% от размера тарифной ставки (оклада) с учетом повышающего коэффициента за работу в 

сельской местности 
 
Раздел VI. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
 
48. Организация в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно определяет размер и порядок 

установления стимулирующих выплат и закрепляет в Положении об оплате труда  работников общеобразовательной 

организации. (Приложение 5) 
49. Установление стимулирующих выплат, в том числе премиальных выплат, работникам организации производится с 

учетом: 
показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными актами организации; 
целевых показателей эффективности деятельности организации, утверждаемых локальными нормативными актами 

учреждения или коллективным договором; 
мнения представительного органа работников организации или на основании коллективного договора. 
50.Организация предусматривает следующие виды стимулирующих выплат: 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (за участие в экспериментах, конкурсах, проектах, 

мероприятиях, за работу с детьми из неблагополучных семей, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, детьми инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, за создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, музея), за 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, за выполнение особо важных и ответственных работ, за 

организацию послеурочнной деятельности детей, находящихся на подвозе, за выполнение обязанностей наставника,); 
 -выплаты за качество работ (за положительную динамику результатов образовательной деятельности с обучающимися); 
- премиальные выплаты по итогам работы: за месяц, квартал, год (за высокий уровень исполнительской дисциплины); 
- выплаты, учитывающие особенности деятельности образовательной организации и отдельных работников (за работу в 

психолого-медико-педагогическом консилиуме, логопедических пунктах) 
- ежемесячная надбавка к заработной плате молодым специалистам образовательных организаций: 
в первый, второй годы работы в размере 3000 рублей (ежемесячно при педагогической нагрузке не менее ставки); 
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в третий год работы в размере 10% от тарифной ставки с учетом повышающего коэффициента за работу в сельской 

местности  при педагогической нагрузке не менее ставки. 
- выплаты за ведомственные награды (почетный работник образования, отличник народного образования). 
 
Критерии, дающие право считаться молодым специалистом: 
- закончивший обучение и получившим диплом в учебном учреждении, имеющем статус среднего или высшего учебного 

заведения по педагогической направленности; 
- обучение производилось на дневном (очном) отделении; 
- трудоустройство производится 
            а) в течение года после окончания учебы, 
            б) в течение двух лет, если проходил военную службу после окончания учебы,  
            в) в течение четырех лет после окончания учебы в случае нахождения в отпуске по уходу за ребенком, при этом 

возраст ребенка, за которым осуществлялся уход не может быть более 3 лет; 
- работа по полученной специальности первая, это же считается и при трудоустройстве по направлению из учебного 

заведения. 
 
51.Разработка показателей и критериев оценки эффективности деятельности работника осуществлять с учетом 

следующих принципов: 
а)  объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки результатов 

его труда, а также за достижение коллективных результатов труда; 
б) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат 

коллективного труда; 
в) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением результатов; 
г) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику. 
52. Определение учетного периода по назначению стимулирующих выплат   и периода их оплаты осуществляется 

комиссией по распределению стимулирующих выплат. 
Состав комиссии утверждается руководителем образовательной организации по согласованию с представительным 

органом работников (профсоюзом). Порядок работы комиссии, периодичность ее заседаний закрепляется Положением о 

комиссии, утверждаемым руководителем организации с учетом мнения представительного органа работников и является 

неотъемлемой частью Положения об оплате труда работников общеобразовательной организации. 
 53. Размеры стимулирующих выплат рекомендуется устанавливать в процентном отношении к тарифным ставкам, 

окладам (должностным окладам) или в абсолютных размерах. 
 
Раздел VII. Другие вопросы оплаты труда 
54. Выплата материальной помощи работникам организации производится по основаниям и в порядке, установленным  

локальным нормативным актом организации. 
55. Материальная помощь работникам выплачивается в пределах утвержденного на соответствующий год фонда оплаты 

труда. 
56. Работникам при наличии финансовых средств могут выплачиваться иные выплаты социального характера. 
 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций, на условиях 

сетевого взаимодействия школа разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  
Взаимодействие осуществляется: 
на основе договоров о взаимодействии на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, музыкальной школы, спортивной школы); 
за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования в этих организациях, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации  программы начального общего образования  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального общего образования 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего образования обеспечивается 

современной информационно-образовательной средой. 
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Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимается открытая 

педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные ресурсы, современные 

информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС.  
Основными компонентами ИОС являются: 
учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, определённых учредителем 

образовательной организации; 
учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего качества демонстрационные и 

раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  
фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, справочно-

библиографические и периодические издания). 
Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с 

использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, 

поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы 

и органами управления.  
Функционирование ИОС обеспечивается наличием в образовательной организации технических средств и специального 

оборудования.  
Образовательная организация располагает службой технической поддержки ИКТ.  
Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации требований ФГОС 

НОО; 
формирование функциональной грамотности; 
доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной деятельности посредством 

сайта школы: shkolapolovinskaya-r45.gosweb.gosuslugi.ru, Школа - Главная страница (gosuslugi.ru); 
доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах учебных предметов, с целью 

поиска и получения информации (учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, 

контролируемым ресурсам Интернета);  
организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, с использованием электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым 

управлением и обратной связью);  
реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной образовательной 

деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 
включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую деятельность; 
проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового оборудования; 
фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 
проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 
При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при осуществлении коммуникации в 

школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в соответствии с учебной задачей, 

предоставлении персональных данных пользователей Интернета.  
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по формированию компонентов ИОС для 

реализации принятых рабочих программ начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  
Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды 

№ 

п/п 

Компоненты ИОС  

 

Наличие  
компонентов  

ИОС 

Сроки создания  
условий  

в соответствии  
с требованиями  

ФГОС НОО 

I Учебники по всем учебным предметам 

на языках обучения, определённых 

учредителем образовательной 

организации 

Учебники соответствуют ФГОС второго 

поколения, но не соответствуют 

обновленным ФГОС НОО, поскольку они 

пока не включены в федеральный перечень 

учебников. 

2023-2024 год 

II Учебно-наглядные пособия Обеспечено  - 

III Технические средства, 

обеспечивающие функционирование 

ИОС 

Присутствуют в 3 кабинетах из 8, есть 

мобильные цифровые кабинеты, которые 

могут использоваться в начальных классах 

по мере финансирования 

IV Программные инструменты, Частично  по мере финансирования 

https://shkolapolovinskaya-r45.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkolapolovinskaya-r45.gosweb.gosuslugi.ru/
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обеспечивающие функционирование 

ИОС 

V Служба технической поддержки Технический специалист, вакансия 

специалиста по информатизации 
по мере заполнения вакантного места 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации  
основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 
возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего образования;  
безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры организации. 
В образовательной организации разработаны и закреплены локальным актами перечни оснащения и оборудования, 

обеспечивающие учебный процесс. 
Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельности являются 

требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а 

также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 
аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации; 
Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 
В зональную структуру образовательной организации включены: 
входная зона; 
учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 
актовый зал; 
спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 
помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания; 
административные помещения; 
санузлы; 
участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 
Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 
начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 
организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 
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размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и учебного оборудования, 

отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 
В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 
доска классная; 
стол учителя; 
стул учителя (приставной); 
стол ученический (регулируемый по высоте); 
стул ученический (регулируемый по высоте); 
шкаф для хранения учебных пособий; 
стеллаж демонстрационный; 
стеллаж/шкаф для хранения личных вещей. 
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения, максимально 

приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанного 

стандарта (регламента). 
В основной комплект технических средств входят в кабинете №6 и №8:  
компьютер/ноутбук учителя с периферией; 
многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 
сетевой фильтр. 
В основной комплект технических средств входят в кабинете №3: 
Телевизор с Wifi 
Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 
рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 
рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 
пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 
Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, комфортности и 

безопасности образовательного процесса. 
 
Наименование 

объекта 
Наименование оборудования ценного оборудования Количест

во 

единиц  
Учебные 

помещения 
  

Кабинеты 

начальных классов 
 
Ноутбук 

 
1 

Проектор короткофокусный с наст. Крепл. 1 
Документ-камера с программным обеспечением 1 
WI-FI точка доступа (радиус действия до 100м)  
Интерактивная доска Active Board 1 
Оптический привод внешний 1 
МФУ Xerox 3220(Принтер+сканер+копир) 1 
Нетбуквлаго-и ударнозащитный 10.1 Атом 13 
Микроскоп цифровой (макс.увеличение) 7 
Модульная система экспериментов Protogcnpot 7 
Система контроля качества знаний 1 
Пианино 1 
База хранения и подзарядки нетбуков 1 
Монитор ТФТ 1 
Мультимедиапроектор 1 
Экран Dinon 1 
Принтер 3 в 1 brother 1 
Колонки Genius 2 
Демонстрационная   шахматная  доска с:   комплектом   фигур 1 
Конструктор  «ПервоРобот NXT» 3 
«ПервоРобот NXT» Программное обеспечение 1 
«ПервоРобот NXT»  Руководство пользователя к программному обеспечению 1 
Набор средний   ресурсный 3 
Блок  питания 2 
Аккумуляторная батарея к микрокомпьютеру 3 
Поля для соревнования роботов NXT 1 
Дактчики световые  2 
Игрушка  Криэйтор.   Большая  коробка с деталями  и  кубиками.   Количество деталей: 4O5.   Возраст 

от 7 лет 
9 

Игра Творчество. Возраст от 7 лет 2 
Игрушка Техник Контейнеровоз. Количество деталей 686.Возраст от 10-16 лет. В набор входит 

PowerFunction,   питающийся  от 6 АА батареек 
3 

Игрушка  Криэйтор Загородный дом. 2 
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количество деталей:  539.   Возраст    7-12 лет 
Игрушка Техник Экскаватор- погрузчик 
На   радиоуправлении 

3 

  
Русский язык – 1 класс  

Комплект таблиц «Русский алфавит»  4таб.+ 

224 кар. 
Комплект таблиц  «Обучение грамоте» 16таб. + 

СД диск 
Комплект таблиц  «Русский язык»   10 
№1-11Дидактический раздаточный материал (10 листов)          11 
Опорные таблицы по русскому языку (7 листов)  2 
Азбука подвижная на магнитах 4 
Лента букв 1 
Касса букв классная 1 
Модель аппликация «Набор звуковых схем» 2 
Веер  касса слогов 1 
Веер  касса гласных 1 

Русский язык – 2 класс  
Комплект таблиц  «Обучение грамоте 2 класс» 16таб. + 

СД диск 
Комплект таблиц  по русскому языку 8 
Опорные таблицы (8 листов)  2 

Русский язык – 3 класс  
Комплект таблиц  по русскому языку 10 
№1-11Дидактический раздаточный материал (10 листов)          11 
Опорные таблицы (25 листов)  3 

Русский язык – 4 класс  
Комплект таблиц  по русскому языку 10 
№1-11Дидактический раздаточный материал (10 листов)          11 
Опорные таблицы (28 листов)  11 
Наборы словарных слов 8 
№12 Дидактический раздаточный материал (8 листов)          1 

Математика – 1 класс  
Комплект таблиц  по математике 8таб. + 

СД диск 
№1. Дидактический раздаточный материал (8 листов)          1 
Опорные таблицы (8 листов)  3 
Математический набор на магнитах (геометрические фигуры) 1 
Набор цифр, букв, знаков магнитный. 1 
Веер - касса цифр (от 1 до 10) 1 
Веер - касса цифр (от 0 до 20) 1 
Веер – касса математических знаков 1 
Счеты индивидуальные   1 

Математика – 2 класс  
Комплект таблиц  по математике 8таб. + 

СД диск 
№2. Дидактический раздаточный материал (8 листов)          1 
Опорные таблицы (12 листов)  3 

Математика – 3 класс  
Комплект таблиц  по математике 8таб. + 

СД диск 
№3. Дидактический раздаточный материал (8 листов)          1 
Опорные таблицы (11 листов)  3 
Карточки. Таблица умножения и деления в пределах 100  

Математика – 4 класс  
Комплект таблиц  по математике 8таб. + 

СД диск 
№4. Дидактический раздаточный материал (8 листов)          1 
Опорные таблицы (11 листов)  3 
Таблицы по математике 1-4 классы 23таб.+16

0 кар. 
 Дидактический раздаточный материал (9 листов)          1 

Окружающий мир – 1 класс  
Комплект таблиц  по окружающему миру 14 
№1. Дидактический раздаточный материал (15 листов)          1 

Окружающий мир – 2 класс  
Комплект таблиц  по окружающему миру 15 
№2. Дидактический раздаточный материал (15 листов)          1 
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 Окружающий мир – 3 класс   
Комплект таблиц  по окружающему миру 16 
№3. Дидактический раздаточный материал (15 листов)          1 

Окружающий мир – 1 класс  
Комплект таблиц  по окружающему миру 15 
№4. Дидактический раздаточный материал (15 листов)          1 
Таблицы  по окружающему миру (двухсторонние) 9 
Таблицы  по ОБЖ. Безопасное поведение школьников 5 
№6. Дидактический раздаточный материал по ОБЖ (5 листов)          1 
Карты 3 
Компас школьный 23+1 
Комплект таблиц раздаточный  «Грибы съедобные и несъедобные» (цветные, ламинированные) 8 
Гербарий для начальной школы 30 
Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников» 1 
Муляжи  «Набор овощей» 1 
Муляжи  «Набор фруктов» 1 
Муляжи  «Набор грибов» 1 
№5 Дидактический раздаточный материал по окр. Миру  ( 8 листов) 1 

Изобразительное искусство  
Комплект таблиц  «Введение в цветоведение» 16 
Комплект таблиц  «Основы декоративно-прикладного искусства» 12 

Основы религиозных культур  
Комплект таблиц « Основы православной культуры 1-4 классы» 12 

Кабинет начальных 

классов – филиал 

МОУ «Половинская 

СОШ» - 
«Васильевская 

НОШ» 
 

Русский язык  
Таблицы 61 
Картинный словарь 1 
Набор букв 3 
Набор таблиц по развитию речи 1 
Касса слогов 1 
Раздаточный дидактический Материал 1 
Сюжетные картинки по развитию речи-набор 3 
Алфавит- 3 
Дидактический материал 6 
Дидактический материал к урокам чистописания 8 
Школьный орфографический словарь 1 
Школьный толковый словарь 1 
Толковый словарь русского языка 1 
Словарь пословиц и поговорок 1 
Фразеологический словарь 1 

Математика  
Таблицы 50 
Раздаточный дидактический материал -«Цветные палочки»- 7 
« Фишки»- 5 
Счётный материал 30 
Раздаточный счётный материал 20 
Циферблат 2 
Дидактический набор «Доли» 1 
Дидактический набор « Учись считать» 6 
Наглядные таблицы по математике 1 
Метр 3 
Треугольник 3 
Циркуль 2 
Набор знаков, цифр 1 

 Окружающий мир  
Таблицы 50 
Дидактический раздаточный материал 4 
Серия книг» знакомство с окружающим миром»- 20 
Карты 2 
Гербарий 2 
Коллекия « Хлопок» 1 
Коллекция « Виды бумаги» 1 
Коллекция «Полезные ископаемые» 5 
Раздаточный материал  « Горные породы» 10 
Коллекция « Основные виды промышленного сырья» 1 
Муляжи «Грибы», «Овощи», «Фрукты» 2 
Глобус 1 
Компасы 5 
Спиртовки 3 
Пробирки 40 
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Штативы 2 
Держатели 2 
Лупы 7 
Микроскоп 1 
Набор гирь 1 
Серия картин « Знакомство с окружающим миром» 1 
« Мир животных»- набор 1 
«Насекомые» - набор 1 
«Профессии» - набор 1 
«Цветы» - набор 1 
« Кто как кричит» - набор 1 

Литературное чтение  
Портреты писателей 1 
Дидактический раздаточный материал 3 
Таблицы по развитию речи 40 
Таблицы по внеклассному чтению 34 

Изобразительное искусство  
Репродукции картин Третьяковская галерея. 30 
Русское народное искусство.8-20 век. - картины 23 
Иллюстрированный материал для детского изобразительного искусства 21 
Набор портретов художников 1 

Технология  
Коллекция ниток и тканей 1 
Конструктор» Лего» 1 
Металлические конструкторы 6 
Коллекция образцов бумаги и картона- 1 
Альбом по ручному труду 1 
Инструкции- карточки по теме « Работа с бумагой и картоном» 50 
Доски для работы с пластилином 30 
Швейная электрическая машинка 1 
Утюг 1 
Альбом «Аппликация» 1 

Музыка  
Набор портретов композиторов 1 
Магнитофон 1 
Кассеты детских песен 4 

Физическая культура  
Скамейки гимнастические 2 
Маты гимнастические 4 
Лыжи 7 
Мячи футбольные 3 
Мячи Волейбольные 3 
Мячи Баскетбольные 1 
Мячи Набивные 6 
Мячи Резиновые 3 
Мячи для метания 1 
Детский спортивный комплекс 1 
Гимнастические палки 12 
Обручи 8 
Скакалки 22 
Кегли 1 
Игра « Городки» 1 
Игра « Дартс 1 
Игра « Кольцеброс» 1 
Мешочки с песком 25 
Таблицы 10 
Планка для прыжков в высоту 1 

Кабинеты 

иностранных 

языков 

Иностранный язык  
Касса букв для изучения иностранного языка (ламиниров., с магнит.креплением) 1 
Таблица демонстрационная «Английский алфавит в картинках» (с транскрипцией) 1 
Комплект таблиц «Английский язык» Глаголы  8 
Комплект таблиц «Английский язык» Существительные. Прилагательные. Числительные.. 9 
Комплект таблиц «Английский язык» времена английского глагола.  15 
Комплект таблиц «Английский язык» Вопросительные и отрицательные предложения.  8 
Комплект динамических раздаточных пособий по английскому языку – средства обратной связи (веера)  30 
Комплект динамических раздаточных пособий со шнурком и эластичными элементами по английскому 

языку для контрольно – проверочных работ (шнуровка – резинка)  
24 

Дидактические  раздаточные материалы «Английский язык» Времена английского глагола  15 
CD -магнитофон 1 
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Игры и игрушки (микрофон, мяч, настольные игры) 4 
Аудиокассеты  3 

Спортзал 

 
Шиповки Sprinter S 5 

 
4 

Шиповки Sprinter S 6 4 
Шиповки Sprinter S 9 1 

Шиповки Sprinter S 10 1 
Самокат метал 205 5866-67-20 Sprinter 3 
Самокат метал 208 5866-67-20 Sprinter 3 

Манишка двухсторонняя р.48-50 (L) Sprinter 20 
Форма баскетбольная Sprinter голубая с белым 31BE-XXXL 10 

Форма футбольная Sprinter (трусы, майка) p.XXL D046 10 
Сетка баскетбольная 2,2 мм Sprinter 3 
Сетка волейбольная 3,1мм Sprinter 3 
Палатка 2-местная NOVUS Tonga 2 1 
Палатка 3-местная NOVUS Shelter 3 1 

Котел 6л Sprinter 1 
Граната для метания трениров. 0,7 кг Динамо 20 

Мостик гимнастический пружинный прямой Динамо 2 
Обруч гимнастический алюминиевый d=700мм Динамо 20 
Обруч гимнастический алюминиевый d=800мм Динамо 10 
Обруч гимнастический алюминиевый d=900мм Динамо 10 

Палка гимнастическая 0,8 м Динамо 15 
Палка гимнастическая 0,9 м Динамо 15 
Скакалка литая L=1800мм Sprinter 15 
Скакалка литая L=2150mm Sprinter 30 
Скакалка литая L=2500mm Sprinter 15 

Скакалка спортивная L=3000mm шнур 5мм   15 
Мат гимнастический 2x1x0,04 м Динамо 8 

Турник настенный (Ф 27 мм) Динамо 3 
Турник настенный Динамо 3 

Ботинки лыжные MOTOR Classic ИК черные, клен серый р.44ИК 02-01-14 5 
Ботинки лыжные MOTOR Classic, клен, искусственная кожа р.37 9 

Ботинки лыжные MotorSnowball ИК красно-черные, клен серый р.ЗЗ ИК08-05-14 15 
Ботинки лыжные Motor'Snowball ИК красно-черные, кклен серый Р.34ИК08-05-14 10 
Ботинки лыжные MotorSnowball ИК красно-черные, клен серый Р.35ИК08-05-14 10 
Ботинки лыжные MotorSnowball ИК красно-черные, клен серый Р.38ИК08-05-14 15 

Ботинки лыжные ISG Sportсинт. Р.40 15 
Ботинки лыжные ISG Sportсинт. Р.41 20 
Ботинки лыжные ISG Sportсинт. Р.46 5 

Крепление лыжное 3-штыр. ISG 50 
Крепление лыжное 3-штыр. SportMaxim стальная дужка 50 

Лыжи STC пластик 150 см. 50 мм 40 
Лыжи STC пластик 160 см. 44 мм 20 
Лыжи STC пластик 175 см. 44 мм 20 

Лыжи STC пластик 165 см 10 
Палки лыжные А.В.Т. 130алюм 20 
Палки лыжные А.В.Т. 140алюм 20 
Палки лыжные А.В.Т. 150 алюм 10 
Палки лыжные А.В.Т. 160 алюм 10 

Палки лыжные с полимер, покрыт. 135 см STC 20 
Палки лыжные с полимер, покрыт. 160 см STC 20 

Кольцо баскетбольное Динамо .6 
Антенна волейбольная Динамо 1 

Трос для волейбольной сетки Динамо 2 
Свисток пласт, с шариком MIKASA WH-2R крас 10 

Мяч баскетбольный SPALDING TF-150 р.З 65-399Z резина. 30 
МЛ баскетбольный SPALDING TF-500 р.7 64-512z 2 

Мяч баскетбольный Torres BM300 р.6 резина, нейлон, корд, бут. Камера В00016 15 
Мяч баскетбольный Torres BM300 р.7 резина, нейлон, корд, бут. Камера В00017 20 

Мяч волейбольный MIKASA MVA 350 синт.кожа р.5 маш. Сшивка 8 пан. Желто-синий 40 
Мяч волейбольный MIKASA'MVA330 синт. Кожа, оф. Пар. FIVB, лен.син-желт, р.5 20 

Мяч волейбольный MIKASA MVT500 синт. Кожа, вес 480-500 гр, лен.син-желт, 2 
Медицинбол 1 кг (тент.рез.крошка) Аналитика 15 

Медицинбол 3 кг (искожа, рез.крошка) Аналитика 10 
Мяч Прыгун 03-001EYWQ 6 

Мяч Прыгун Гиря 141-31Е 55см 6 
Мяч Прыгун Гиря 141-31Е 65см 6 

Мяч Прыгун с рожками 45 см с насосом Torres 6 
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Мяч Прыгун с рожками 55 см с насосом Torres 6 
Мяч для метания резиновый 150 гр Динамо 40 

Мяч фут. SelectNapoli 814910-136, р.4 ПВХ 310-ЗЗОг глянцл.к. 3 
Мяч футзальныйTorresFutsalTraining p.4 F30104 32 панели PU 4 подл, слоя 6 

Веревка альпинистская Sprinter 50 
Карабин сталь (трапеция) Вертикаль.ver.0208 20 

Удерживающая привязь универсальная ver.0806 7 
Щит баскетбольный игровой из оргстекла на металлической раме 2 

Тренажер Айрон Джим 5 
Турник навесной на гимнастическую стенку метал. 5 

Шведская стенка ШС 1 (ши.410) ДСКМ-2С-*.00.Г3.410.11.11 4 
Ворота для мини-футбола Динамо 2 

Щит баскетбольный, оргстекло 14 мм, разм. 180x105 Динамо 2 
Шведская стенка ШС 1 (ши.410) ДСКМ-2С-*.00.Г3.410.11.11 2 

Протекторы  
Спортивный тренажер «Беговая дорожка» 1 

Канат д/лазанья 5 
Бревно гимнастическое 1 
Козел гимнастический 2 

Перекладина 2 
Тренажер перекладина навесная 5 

Конь гимнастический 2 
Каллорифер 1 

  

Сенсорный кабинет 

1. Мягкая среда  
Пуфик-кресло с гранулами 2 

Детская подушечка с гранулами 2 
Диванчик 2 

Мат напольный 1 
Ковровое покрытие 2 

 Сухой бассейн 1 
Сухой душ 1 
2. Приборы  

Сенсорная тропа для ног 1 
Магнитола с СДР 1 

Набор СД-дисков для релаксации (4шт) 1 
Установка для ароматерапии 1 

Фонтан водный 1 
Шторы римские 1 

Ноутбук «Самсунг» 1 
3. Прожектора и эффекты  

Угловое зеркало с пузырьковой колонной 1 
Детское зеркальное панно 3 

Зеркальный шар с мотором 1 
Прибор динамической заливки светом 1 

Полка под прибор динамической заливки светом 1 
Профессиональный источник света к зеркальному шару 1 

Запасная лампа для динамической заливки светом 1 
ноутбук 1 

Кабинет 

изобразительного 

искусства 

 
Учебно-методическая литература по предмету 

 

Комплект портретов русских и зарубежных художников 22 
Комплект портретов русских художников 20 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, животных, птиц, человека(частей лица человека, 

частей фигуры человека) 
40 

Комплект раздаточного материала(карточки) по темам 5 
Комплекты репродукций картин 7 

Электронные библиотеки по искусству 8 
Муляжи 5 
Гербарии 2 

Драпировки 3 
Предметы быта (бидон, кринка, блюдо, кружка алюминиевая, поднос) 6 

Видеофильмы 4 
Слайдовые презентации 55 

Кабинет музыки 

 
Магнитофон 

 
1 

Аудиокассеты 8 
Комплект портретов композиторов 1 

Демонстрационный  Интерактивная доска 1 
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кабинет Ноутбук  DELL 1 
Мультимедиапроектор 1 

Телевизор EPISSON 1 
DVD – плеер LG 1 

DVD - проигрыватель 1 

Конференцзал 

Монитор Acer 2 
Компьютер Lenovo  и монитор в 1 1 

Программно-аппаратный комплекс видеоконференцсвязи 1 
Мультимедийный проектор Hitachi CP-X 3011N 2 

Монитор ЖК PHILIPS 2 
Процессор DH 202 1 

Бесперебойник 1 
Колонки 2 

Микрофон 2 
Усил. 2 OHI – ETP 180/20 1 
Усил. Arthurtorty AF 200 1 
Модем  Xy XELP -700 1 

Моноблок ICL RAYS 222 Mi 5 
Информационный 

кабинет (каб.30) 

Моноблок ICL RAYS 222 Mi 4 

Учебно-

вспомогательные 

помещения: 

  

Актовый зал 

Банкетки 24 
Занавес 1 
Колонки 2 

Пульт 1 
Микрофон 2 
Усилитель 1 

Библиотека 

Видеодвойка 1 
Компьютер 1 

Принтер лазерный Canon 1 
Ноутбук Acer 1 
Монитор ЖК  1 

Процессор 1 
Рабочее место ученика 4 

Вилеотека 77 
Аудиотека 41 

DVD-Диски 243 
Кабинет 

соц.педагога 

Ноутбук Acer 1 
Принтер лазерный Samsung 1 

Магнитофон «Panasonic» 1 
Кабинет логопеда Ноутбук Acer 1 

Медицинский 

кабинет 

Ширма медицинская 2-х секционная на опорах 1 
Аппарат Ротта АР-5 (осветитель таблиц) 1 

Коробка стер. КСКФ-3 с фильтром 2 
Коробка стер. КСКФ-6 с фильтром 2 

Таблицы полихроматические д/исследования цветоощущения (Рабкина) 1 
Плантограф детский 1 

Шпатель Ш-200 2-х сторонний прямой для языка 40 
Весы ВМЭН-200-50/100-Д00/87 напольные медицинские электронные (от сети) 1 

Столик процедурный СП 2х полочный (с+с) 1 
Ножницы Н-233 тупоконечные прямые 140мм 1 

Напальчник медицинский 6 
Жгут резиновый кровоост.Альфа 3 

Бинт нестерильный 7х14см 5 
Динамометр кистевой ДК-50 1 

Светоскоп LD Prof-2 1 
Жгут кровоостонавливающийЭсмарха рез 1 
Шприц 3-х комп 10мл игла 0,8*38мм HF 5 

Шприц 5мл трехкомпонентный 0,7*38 Hongda 10 
ПМ-11 Пинцет анатомический 145мм J-16-022 1 

Н-20 Ножницы т/к прямые 100мм 1 
Грелка резин.А-2 1 

Термометр медицинский TVY-120 в футляре 10 
Пузырь для льда №3 рез. 1 
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Шина для нижних конечностей Крамера транспорт 1 
Облучатель ОУФК-01 «Солнышко» (лампа ДРТ-125) 1 

Шприц 3-х комп 2,5мл игла 0,6*25мм (100/3000шт)Комета 10 
Лоток почкообр.(нерж.) ЛМП-260 260мл. 1 

Лоток почкообразный (нерж.) ЛМП-200 200мл 3 
Ростомер медицинский 1 

Спирометр 1 
Письменный стол 1 

Стулья 2 
Кушетка 1 

Шкаф канцелярский 1 
Шкаф аптечный 1 

Столик инструментальный 1 
Медицинский столик со стеклянной крышкой со средствами для оказания неотложной помощи 1 

Умывальная раковина (умывальник) 1 
Тонометр (с детской манжетой без фонендоскопа) 1 

Фонендоскоп 1 
Жгут резиновый 4 

Термометр медицинский 6 
Ножницы 1 

Лоток почкообразный 1 
Шина для в/конечностей металлическая 2 

Носилки 1 

Помещения для 

питания 

обучающихся 

(столовая) 

Стол деревянный 23 
Скамейка деревянная 40 
Табурет деревянный 40 

Холодильник бытовой 2 
Морозильная камера 6006 1 
Морозильник «Бирюса» 1 

Емкость под воду 1 
Плита электр 4-х камф. 1 

Эл.плита ПЭСМ 1 
Эл.плита ЭП-4 1 

Водонагреватель Ariston 1 
Кулер 1 

Печь микроволновая 1 
Эл.мясорубка 1 
Хлеборезка 1 

Миксер  1 
Кухонный комбайн 1 

Эл.сковорода 1 
Самовар 1 

Посуда в полном объеме на 120 человек  
Объекты 

хозяйственно-

бытового и 

санитарно-

гигиенического 

назначения 

Раздевалка в спортзале (для девочек)   с душевыми кабинами и туалетной комнатой             1 
Раздевалка в спортзале (для мальчиков)    с душевыми кабинами     и туалетной комнатой                                                          1 

Туалетные комнаты для девочек  и мальчиков на I  этаже 2 
Техническая 1 

Раздевалка (для учителей) 1 

Объекты 

физической 

культуры и спорта 

Футбольное поле   1 
Спортивная  площадка   1 

Корт 1 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 
соответствие требованиям ФГОС; 
гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся;  
обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной образовательной программы; 
учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов участников 

образовательного процесса; 
предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 
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Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» содержит: 
описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-

методических условий и ресурсов; 
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами 

образовательной организации при реализации учебного плана; 
перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации требований ФГОС; 
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий реализации требований ФГОС; 
систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 
Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической деятельности, включающей: 
анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального общего образования; 
установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам образовательной программы образовательной организации, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательной деятельности; 
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями ФГОС; 
разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации требований ФГОС с 

привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных партнёров; 
разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для реализации требований 

ФГОС; 
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов сетевого графика 

(дорожной карты). 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации образовательной 

программы 
 

Направление  
мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета школы) о 

введении в образовательной организации ФГОС НОО  
Май 2022 

2. Разработка на основе программы начального общего образования основной 

образовательной программы (ООП) образовательной организации 
Февраль –май 

2022 

3. Утверждение ООП организации, осуществляющей образовательную деятельность Май 2022 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС НОО Февраль –август 

2022 

5. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС НОО, тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

Август 2022 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО Март 2022 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО 
Февраль 2022, 

февраль 2023 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с учётом требований к необходимой и 

достаточной оснащённости учебной деятельности 

Август 2022 

 9. Разработка: 
— образовательных программ (индивидуальных и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей; 
— годового календарного учебного графика; 
— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 
— положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

 
Май – август 

2022 г. 

II. Финансовое 

обеспечение 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 
Август-сентябрь 

2022 
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Направление  
мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

введения  
ФГОС НОО 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

Сентябрь 2022 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими 

работниками 
Сентябрь 2022 

III. 
Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений 

по организации введения ФГОС НОО 
Август-сентябрь 

2022 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных организаций 

и организаций дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Август-сентябрь 

2022 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных представителей) по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

Август 2022 

4. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной образовательной программы начального общего 

образования 

Февраль-май 

2022 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО Сентябрь 2021 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной организации в связи с введением  
ФГОС НОО 

Сентябрь 2021-
февраль 2022 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 
Август 2022 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов 

о введении ФГОС НОО 
Февраль 2022 
Май 2022 
Август 2022 

2. Широкое информирование родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса о введении и реализации ФГОС НОО  
Февраль-март 

2022 
Август 2022 

3. Обеспечение публичной отчётности образовательной организации о ходе и результатах 

введения и реализации ФГОС НОО 
Сентябрь 2022-
апрель 2023 

VI. 
Материальнотехниче

ское обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Характеристика материально-технического обеспечения введения  
и реализации ФГОС НОО  

Февраль 2022 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 
по мере 

финансирования 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, 

санитарно-эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Август 2022 

4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО: 
укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами; 
наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных, региональных и иных базах данных; 
наличие контролируемого доступа участников образовательных отношений 

к информационным образовательным ресурсам локальной сети и Интернета; 

постоянно 
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